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и

 

Шрож-
копсклго

 

пере-

вил,

 

л-

 

№

 

17.

Цѣнл

 

sa

 

годо-

вое

  

usAuine с»

доставкою

 

и ме-

ресылкою

 

5 ?•
50

  

коп.

5.
За

 

обт.явленія

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

трстііі
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

но

 

новину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

къ

 

со-
отв'Ьтственпое

 

число

 

разъ

 

меньше.

мартъ

   

I. Годъ

 

-XXXVII. 1900

 

г.

ООДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЩАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ- Енархіалыгая

 

расноряжснія
и

 

извѣстіл.—

 

Отчетъ

 

Иркутскаго

 

Епархіалыіаго

 

Учплиіцнаго

 

Оовѣта

 

о

 

состолніи
церковно-прнходскихъ

 

школъ

 

и

 

шко.пъ

 

грамоты

 

Иркутской

 

ецархін

 

за

 

180b

 

грпж-

данскій

 

годъ.— Отчетъ

 

о

 

ссГстолпіп

 

и

 

длительности

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи,
за

 

1898

 

годъ,— О

 

сборв

 

на

 

Далестіш.

 

общество.

енлрхшьныд

 

рлепорлженід

 

и

 

извъотід.

Псаломщик*

 

Мало -Еланской

 

церкви

 

Иван*

 

Успепскій,

 

резо-

люцісй

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

от*

 

27

 

января

 

с.

 

г.,

 

переме-

щен*

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

къ

 

Иркутской

 

Крестовоздвиженской

церкви.

Состояний

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Иркутской

 

Кресто-

воздвиженской

 

церкви

 

діакон*

 

Алексей

 

Луговскій,

 

резолюціей'

 

Его

Высокопреосвященства

 

отъ

 

23

 

января

 

с.

 

г.,

 

перемещен*

 

на

 

долж-

ность

 

діакоиа

 

к*

 

Преображенской

 

церкви

 

города

 

Иркутска.

 

Место
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"

2-го

 

псаломщика

 

при

 

Иркутской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

объ-

является

 

вакантным*.

Священник*

 

Кежемской

 

Николаевской

 

церкви

 

Василій

 

Горбу-

нов*,

 

резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

27

 

января

 

с.

 

г.,

последовавшей

 

на

 

его

 

прошепіи,

 

перемещен*

 

на

 

таковую

 

лее

 

долж*

ность

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Мамвруковскаго.

 

Место

 

свя-

щенника

 

при

 

Кежемской

 

Николаевской

 

церкви

 

объявляется

 

щ-

кантнымъ.

Бывшій

 

псаломщик*

 

Усть-Кудипской

 

церкви

 

Константин*

Полюжпнскій,

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Па

 

28

 

янва-

ря

 

с.

 

г.,

 

последовавшей

 

на

 

нрошеніи

 

его,

 

назначен*

 

на

 

должность

псаломщика

 

къ

 

Мало-Елапской

 

церкви

 

Иркутскаго

 

уезда.

Учитель

 

Анненковскаго

 

училища

 

Симбирской

 

губериіи

 

Васи-

лій

 

УгЪхипъ,

 

резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

от*

 

3

 

фев-

раля,

 

назначен*

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къВитпмской

 

Спасской

 

церкви,

съ

 

полученіемъ

 

діаконскихъ

 

доходов*.

Сын*

 

умершаго

 

протоісрея

 

Василій

 

Александров*

 

Каллистовъ,

резолюцісй

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

от*

 

7

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

по-

следовавшей

 

на

 

прошепіи

 

его,

 

назначен*

 

псаломщиком*

 

к*

 

Про.

роко-Ильинской

 

церкви

 

села

  

Кеульскаго.

Священник*

 

Белоусовской

 

Нннокентіевской

 

церкви

 

Стефан*

Пляскинъ,

 

розолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

3

 

февраля

с.

 

г.,

 

перемещепъ

 

къ

 

Седовской

 

Казанской

 

церкви.

 

Место

 

при

Белоусовской

 

церкви

   

объявляется

 

праздным*.
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ОТЧЕТЪ*)
иркутскаго

 

Епархіалье.

 

Училища.

 

Оовѣта

 

о

 

сб-
стоявіи

 

церковао-приходск.

 

школъ

 

и

 

щколъ

 

гра-

моты

 

Иркутской

 

епархіи

 

за

 

1898

 

гражданскій

 

годъ*
(Продолжепіе).

Постановка

 

въ

 

уѣздѣ

 

(епархіи)

 

дѣла

 

снабженія

 

школъ

 

учебни-
ками,

 

учебным

 

и

 

пособіями.

 

Книжные

 

склады

 

и

 

отдѣленіяоныхъ.

Книжная

 

торговля.

 

Какія

 

мѣры

 

принимаются

 

на

 

мѣстѣ

 

къ

обезпечеиію

 

школъ

 

библіотеками

 

для

 

внѣклассн.

 

чтенія.

 

Яарод-
пыя

 

библиотеки

 

читальни,

 

открытым

 

Дух.

 

Бѣдомствомъ.

 

Сред-
ства

 

содерж.

 

ихъ

 

(источники

 

поступления,

 

сумма

 

расходовъ).

Въ

 

такой

 

отдаленной

 

отъ

 

центров*

 

просвещепія

 

и

 

всякаго

рода

 

книгоиздательекпхъ

 

фирм*

 

еііархіп,

 

какъ

 

Иркутская

 

епархія,

при

 

несовершенныхъ

 

путях*

 

сообщенія

 

хорошая

 

постановка

 

дела

снабженія

 

школ*

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіямп,

 

очень

затруднительна:

 

аккуратно

 

мояшо

 

снабжать

 

школы

 

книгами

 

только

въ

 

том*

 

случае,

 

если

 

въ

 

складах*

 

книжныхъ

 

имеется

 

двойной

запасъ

 

книгъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

въ

 

полуторном*

 

размер*.

 

Для

того,

 

чтобы

 

иметь

 

такіе

 

богатые

 

книжные

 

склады,

 

нужно

 

владеть

большими

 

средствами,

 

которыми

 

не

 

может*

 

похвалиться

 

ни

 

Советь,

ни

 

его

 

уездныя

 

Отделенія.

 

Необходимость

 

владенія

 

большими

средствами

 

для

 

образованія

 

богатых*

 

книжныхъ

 

складовъ

 

увели-

чивается

 

еще

 

и

 

тем*,

 

что

 

въ

 

сибирских*

 

начальных*

 

сельских*

школах*

 

учащіеся

 

обыкновенно

 

пользуются

 

учебниками

 

н

 

учеб-

ными

 

пособіями

 

безплатно,

 

так*

 

что

 

ежегодно

 

затрачиваемый

Советом*

 

и

 

Отд/Ьленіями

 

средства

 

не

 

возвращаются

 

в*

 

виде

 

платы

за

 

учебники,

 

а

 

поступают*

 

в*

 

безвозвратный

 

расход*.

 

Из*

 

всех*

церковных*

 

школ*

 

епархіи

 

продажа

 

учебников*

 

производилась

 

при

19

 

школах*

 

одноклассныхъ,

 

при

 

1

 

второклассной

 

и

 

і

 

двухклассной.

Но

 

и

 

при

 

ограниченности

 

средств*

 

и

 

других*

 

неблагопріят-

ных*

 

условіях*

 

снабженіе

 

школ*

 

всеми

 

необходимыми

 

учебниками

производилось

 

своевременно

 

и

 

в*

 

достаточном*

 

количестве.

 

Епар-

хіальный

 

Училищный

 

Совет*,

 

получая

 

отъ

  

уездиыхъ

   

Отделеній

в*

 

мае

 

и

 

іюле

 

месяцах*

 

р,вѣдѣнія

 

о

 

необходимом*

 

на

 

предстоящій

*)

 

Въ

 

№

 

4

 

па

 

стр.

 

27,

  

нъ

 

стр.

 

5

 

сверху,

 

допущена

 

ошибка,
напечатано:

                                                               
слѣдуетъ

 
читать:

п
 

глаипымъ
 

образомъ
 

духовиаго
                                         

и
 

духовпаго
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учебный

 

год*

 

количестве

 

учебников*,

 

въ

 

теченіи

 

летняго

 

времени

разсылалъ

 

все

 

необходимое.

 

Если

 

и

 

замедлялась

 

куда

 

разсылка

необходимыхъ

 

вещей,

 

то

 

въ

 

Верхоленскій

 

и

 

Киренскій

 

уезды,

распололсенные

 

но

 

такъ

 

называемому

 

Якутскому

 

тракту,

 

по

 

кото-

рому

 

почта

 

отходить

 

один*

 

разъ

 

в*

 

недвлю.

 

Въ

 

теченіи

 

отчет-

Наго

 

года

 

все

 

школы

 

епархіи

 

спаблшись

 

книгами

 

изъ

 

большого

запаса

 

книгъ

 

въ

 

количестве

 

37,

 

375

 

экз.,

 

присланномъ

 

въ

 

мае

месяце

 

отчетнаго

 

года

 

изъ

 

книлшыхъ

 

складовъ

 

Училищнаго

 

Совета

при

 

Св.

 

Синоде,

 

(книги

 

эти

 

книлшымъ

 

складом*

 

Училищнаго

Совета

 

при

 

Св.

 

Синоде

 

были

 

высланы

 

чрез*

 

Россійское

 

транспорт-

ное

 

общество

 

въ.

 

ноябре

 

1897

 

г.,

 

а

 

получены

 

Советомъ

 

въ

 

мае

отчетнаго

 

года).

 

Разосланные

 

изъ

 

Соввта

 

учебники

 

и

 

учебыыя

пособія

 

въ

 

уездныя

 

Отдвленія

 

сими

 

последними

 

разсылаются

 

по

школамъ,

 

такъ

 

что

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совет*

 

непосред-

ственно

 

в*

 

школы

 

книгъ,

 

не

 

разсылалъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

техъ

случаевъ,

 

когда

 

въ

 

Совет*

 

обращались

 

по

 

телеграфу

 

с*

 

просьбой

о

 

скорейшей

 

высылке

 

необходимых*

 

книг*.

Кнпжные

 

склады

 

имелись

 

при

 

всех*

 

шести

 

уездных*

 

От-

двлепіяхъ

 

Совета

 

н

 

при

 

Совете,

 

Отдѣлсній

 

сих*

 

складов*

 

ни

въ

 

одном*

 

пункте

 

енархіи

 

не

 

было

 

открыто,

 

хотя

 

нужда

 

въ

 

этом*

ощущалась

 

и

 

некоторыми

 

Отделеніями,

 

напр.

 

Иркутским*'

 

проэктп-

ровалось

 

устройство

 

небольших*

 

книжных*

 

складов*

 

при

 

неко-

торых*

 

приходских*

 

церквах*

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

продажей

 

книг*

 

из*

сих*

 

складов*

 

заведывали

 

местные

 

священники.

 

Ио

 

за

 

отсутствіем*

средств*

 

проэкт*

 

этот*

 

не

 

быль

 

осуществлен*.

 

Склады

 

ОтдѣдещЙ

наполнены

 

исключительно

 

изданіями

 

Училищнаго

 

Совета

 

при

Святейшем*

 

Синоде.

 

За

 

отсутствіем*

 

среди

 

издапій

 

Училищнаго

Совета

 

при

 

Святѣйщемъ

 

Синоде

 

книгъ

 

для

 

первоначальна™

 

обу-

ченія

 

(особенно

 

по

 

русскому

 

языку)

 

пріобрѣтались

 

учебники

изъ

 

частных*

 

изданій,

 

одобренных*

 

для

 

употреблепія

 

в*

церковных*

 

школах*,

 

но

 

впрочем*

 

за

 

невозможностью

 

рас-

ходовать

 

на

 

покупку

 

учебников*

 

частных*

 

изданій

 

земскія

средства

 
въ

 
силу

 
расноряліеній

 
Св.

 
Синода,— в*

 
очень

 
ограничен-
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номъ

 

количествѣ.

 

Изъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта

 

получались

 

жалобы

 

на

недостаток!

 

учебниковъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

изъ

 

частныхъ

изданій;

 

книжной

 

торговли

 

изъ

 

складовъ

 

Совѣта

 

и

 

Отдѣленій

 

не

производилось

 

и

 

не

 

открывалось

 

особыхъ

 

книжныхъ

 

лавокъ

 

и

магазиновъ.

Изъ

 

222

 

церковныхъ

 

(считая

 

здѣсь

 

ate

 

и

 

миссіонерскія

 

школы)

библіотеки

 

изъ

 

книгъ

 

для

 

виѣкласснаго

 

чтенія

 

отмѣчены

 

только

въ

 

97

 

школахъ.

 

Если

 

изъ

 

этого

 

числа

 

исключить

 

60

 

библіотекъ,

которыя

 

образованы

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

на

 

средства

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

(въ

 

составъ

 

этихъ

 

послѣднихъ

библіотекъ

 

входятъ

 

по

 

преимуществу

 

книги

 

приходской

 

библіотеки,

издаваемой

 

иодъ

 

редакціей

 

В.

 

Шемякина),

 

то

 

остается

 

37

 

библіотекъ

(вѣрнѣе

 

29),

 

образоваиныхъ

 

исключительно

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

только

 

44°/0

 

церковныхъ

школъ

 

имѣютъ

 

библіотеки,

 

въ

 

остальных^

 

школахъ

 

никакихъ

 

книгъ

для

 

ввѣклассиаго

 

чтепія

 

нѣтъ.

Затѣмъ

 

нуяшо

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

число

 

школъ,

имѣющихъ

 

библіотеки,

 

включены

 

такія

 

школы

 

какъ

 

школы

 

грамоты

въ

 

которыхъ

 

библіотеки

 

слишкомъ

 

малы,

 

напр.

 

Балаганское

 

От-

дѣленіе

 

.отмѣтпло

 

въ

 

Малышевской

 

школѣ

 

грамоты

 

16

 

кн.,

 

въ

Грязнухской

 

25,

 

въ

 

Зпмпнской

 

31,

 

въ

 

Невидимовской

 

15

 

кн.,

 

въ

Бейтоновской

 

67

 

кн.,

 

въ

 

Голуметской

 

75

 

кн.

Если

 

изъ

 

числа

 

школъ

 

снабженныхъ

 

библіотеками

 

исключить

школы

 

грамоты,

 

какъ

 

такія

 

школы,

 

которыя

 

не

 

успѣли

 

еще

 

прочно

установиться,

 

пріобрѣсти

 

серьезное

 

вліяніе

 

на

 

населеніе

 

и

обзавестись

 

самымъ

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

этого

 

вліянія,

 

т.

 

е.

книгами,

 

то

 

съ

 

библіотекамп

 

изъ

 

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

останется

 

76

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

13

 

школъ

 

миссіонер-

скихъ,

 

т.

 

е.

 

и

 

88%

 

первыхъ

 

86%

 

вторыхъ.

 

На

 

первый

 

взглядъ

такая

 

обезпечспность

 

школъ^библіотеками

 

очень

 

хороша,

 

но

 

при

блшкайшемъ

 

знакомствѣ

 

оказывается,

 

что

 

значительное

 

количество

библіотекъ

 

съ

 

самымъ

 

ничтояшымъ

 

числомъ

 

книгъ,

 

наприм.

въ

 
Иркутскомъ

 
уѣздѣ,

 
зарегистрованы

 
такія

 
библіотекн,

   
какъ

 
въ



58

Голковской

 

школѣ

 

съ

 

2

 

кн.,

 

въ

 

Городской

 

князе-Владимірокой

 

съ

3

 

кн.,

 

въ

 

Листвепичнипской

 

(большой

 

оживленный

 

пунктъ

 

на

берегу

 

Байкала)

 

съ

 

2

 

кн

 

,

 

въ

 

Смоленской

 

съ

 

4

 

кн.

 

Явленіе

 

очень

печальное,

 

а

 

еще

 

печальнѣе

 

то,

 

что

 

въ

 

томъ

 

ate

 

Иркутскомъ

 

уѣздѣ

совершенно

 

не

 

имѣется

 

библіотеки

 

при

 

Веніаминовской

 

городской

іпколѣ,

 

при

 

Кузьмихинской,

 

при

 

Савватѣевской

 

и

 

при

 

Уриковской.

(Урпкъ

 

громадное

 

село

 

съ

 

богатой

 

церковью).

 

Самыми

 

многочис-

ленными

 

библіотеками

 

въ

 

Иркутскомъ

 

уѣздѣ

 

оказываются

 

библіотски

при

 

Кудинской

 

школѣ

 

(426

 

экз.)

 

и

 

при

 

Култукской

 

(300

 

экз.),

а

 

также

 

и

 

при

 

П.

 

Жилкипской

 

(301

 

экз.).

 

Въ

 

Балаганскомъ

уѣздѣ

 

при

 

церковпо

 

приходскихъ

 

школахъ

 

нѣтъ

 

страппыхъ

 

библіо-

текъ

 

изъ

 

2

 

кн

 

,

 

какъ

 

въ

 

Иркутскомъ

 

уѣздѣ,

 

по

 

и

 

тамъ

 

библіотеки

не

 

могутъ

 

похвалиться

 

богатствомъ:

 

въ

 

Долмогойской

 

школѣ

считается

 

напр.

 

26

 

экз

 

,

 

Новоудпнской

 

52

 

экз

 

,

 

Мамвруковской

69

 

экз.,

 

Бархатовской

 

60

 

экз.

 

и

 

Янгутской

 

53

 

экз

 

;

 

самыя

многочисленный

 

библіотекп

 

въ

 

Балаганскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

Кутулик-

ской

 

одноклассной

 

гаколѣ

 

(362

 

экз.)

 

и

 

въ

 

Верхне-Булайской

(304

 

экз).

 

Въ

 

школахъ

 

Нижнеудішскаго

 

уѣзда

 

библиотеки

 

школьныя

также

 

не

 

богаты,

 

самая

 

богатая

 

библіотека

 

Николаевско-Заводской

школы

 

съ

 

350

 

кн.

 

и

 

600

 

карт,

 

для

 

волшебпаго

 

фонаря,

 

какъ

пособія

 

при

 

религіозно-правственныхъ

 

чтеніяхъ,

 

практикующихся

при

 

этой

 

школѣ.

 

Въ

 

заброшеиномъ

 

и

 

захолустиомъ

 

Илійіскомъ

краѣ

 

самою

 

богатой

 

библіотекой

 

оказывается

 

библіотека

 

Коченгской

церковио-приходской

 

школы

 

съ

 

227

 

экз.

 

Гораздо

 

лучше

 

обставлеиы

библіотекм

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

Верхоленскомъ

 

уѣздѣ;

здѣсь

 

имѣются

 

библіотски

 

при

 

12

 

школахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

только

въ

 

2

 

хъ — Чпканской

 

и

 

Мапзурской

 

меньше

 

ста

 

экземнляровъ

 

книгъ,

въ

 

1-й

 

69

 

и

 

во

 

2-й

 

51.

 

Нанболѣе

 

богаты

 

бпбліотеки

 

Усть-

Илгннская

 

съ

 

460

 

экз

 

,

 

Бѣлоусовская

 

съ

 

452

 

экз.,

 

Головская

 

с/ь

435

 

экз,

 

Бпрюльская

   

съ

 

320

 

экз.

 

й-

 

Верхолеиская

 

съ

 

300

   

экз.

Такймъ

 

образомъ

 

только

 

очень

 

незначительное

 

число

 

церковпо

»

 

приходскихъ

 

школъ

 

могутъ

 

считаться

 

пмѣющіімн

 

библіотску.

 

Если

нормой
 

народной
    

бпбліотекп
    

считать

 
хотя-бы

  
100

 
экземпляров!
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книгь,

 

то

 

школ!

 

ci.

 

библіотокой

 

в!

 

100

 

киигъ

 

въ

 

Иркутской

епархіи

 

насчитывается

 

только.

 

41

 

школа

 

или

 

48%

 

общаго

 

числа

церковпо -приходскихъ

 

школъ.

Также

 

мало

 

обезпечены

 

книгами

 

для

 

впѣкласснаго

 

чтенія

 

и

миссіонерскія

 

школы:

 

изъ

 

миссіонерскпхъ

 

школъ

 

только

 

1

 

школа

при

 

Иркутскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ

 

(это

 

такъ

 

называемая

центрально-миссіонерская

 

школа)

 

имѣет!

 

библіотеку

 

в!

 

300

 

экз.

кипгъ,

 

въ

 

осталыіыхъ

 

школахъ

 

число

 

книгъ

 

далеко

 

не

 

достигаетъ

дааіе

 

200

 

экз.,

 

напр.

 

въ

 

школахъ

 

Иркутскаго

 

уѣзда

 

в!Хабарну-

тах!

 

46

 

экз.,

 

в!

 

Ниловой

 

пустыни

 

25

 

экз.,

 

в!

 

Коймарах!

 

31

 

экз.

В!

 

Балаганском!

 

уѣздѣ

 

в!

 

Куйтѣ

 

50

 

экз.

 

в!

 

Нельхаѣ

 

59

 

экз.,

Бажеѣ

 

95

 

и

 

т.

 

д.

 

При

 

Гуашрской

 

миссіонерской

 

школѣ

 

Иркут-

скаго

 

уѣзда

 

и

 

при

 

Гыртульской

 

Балагаискаго

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

книги.

Помимо

 

недостатка

 

в гь

 

книгах!

 

для

 

чтенія

 

в!

 

школах!

 

мио-

сіонерских!,

 

еще

 

nopaataeT!

 

отсутствіе

 

книг!

 

на

 

бурятском!

 

языкѣ,

на

 

что

 

особенно

 

лшуется

 

в!

 

своем!

 

отчетѣ

 

Иркутское

 

Отдѣленіе.

Малая

 

обезпеченность

 

-

 

церковных!

 

школ!

 

библіотеками,

 

конеч-

но,

 

в!

 

значительной

 

мѣрѣ

 

зависит!

 

вообще

 

огь

 

трудности

 

достать

в!

 

таких!

 

отдаленных!

 

мѣстностях!

 

как!

 

Иркутская

 

епархія

книгу:

 

на

 

всю

 

Иркутскую

 

епархію

 

пмѣется

 

только

 

один!

 

книжный

магазин!

 

в!

 

г.

 

Иркутскѣ.

 

Но

 

несомнѣнно

 

такое

 

неимѣніе

 

книг!

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

наприм.

 

при

 

школѣ

 

В!

 

самом!

 

Иркутскѣ,

или,

 

напр.

 

в!

 

таких!

 

больших!

 

и

 

недалеко

 

отстоящих!

 

от!

 

Иркутска

селах!,

 

какъ

 

Урикъ,

 

Оекъ,

 

(въ

 

Оекѣ

 

школа

 

грамоты)

 

значительно

 

зави-

ситъ

 

отъ

 

сама

 

го

 

общества,

 

въ

 

которомъ

 

нѣъ

 

еще

 

вкуса

 

къ

 

чтенію

книгъ,

 

или

 

отъ

 

лицъ

 

непосредственно

 

вѣдающихъ

 

школьное

 

дѣло.

 

Во

многихъ

 

случаяхъ

 

мы

 

остаемся

 

еще

 

при

 

прежнемъ

 

узкомъ

 

пониманіи

значенія

 

начальной

 

школы,

 

какъ

 

учреждения

 

ремесленнаго,

 

которое

иадѣляетъ

 

только

 

орудіемъ

 

грамотности

 

и

 

слагаетъ

 

съ

 

себя

 

всякія

заботы

 

хотя

 

бы

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сообщенное

 

ремесло

 

примѣиилось

на

 

практикѣ.

 

Ншкеслѣдующая

 

таблица

 

показываетъ

 

насколько

обезпечены

 

церковныя

 

школы,

 

а

 

также

 

и

 

миссіонерскія

 

учеб-

никамн
 

и
 

книгами
 

для
 

внѣкласснаго

 
чтенія.
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Балаганскій

     

.

    

., Верхоленскій

    

.

    

. Иркутскій

   

.

    

.

    

.
Ннжнеудинскій.

    

.
Илпмскій

 

край

 

.

    

.

Из!

 

этой

 

таблицы

 

ясно

 

видно,

 

что

 

всего

 

скуднѣе

 

снабжены

учебниками

 

и

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

школы

 

Балаган-

скаго

 

и

 

Иркутскаго

 

уѣздовъ.

 

В-ь

 

Балаганском!

 

уѣздѣ

 

па

 

19

церковноприходских!

 

школ!

 

имѣется

 

4855

 

учебников!

 

и

 

1858

книг!

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтепія,

 

если

 

здѣсь

 

принять

 

во

 

вииманіе,

что

 

в!

 

числѣ

 

церковно-приходекпх!

 

школ!

 

Балаганскаго

 

уѣзда

находится

 

1

 

второклассная

 

школа

 

и

 

1

 

двухклассная,

 

на

 

долю

 

ко-

торых!

 

приходится

 

1289

 

учебников!

 

и

 

231

 

книга

 

для

 

чтенія,

 

то

на

 

остальныя

 

17

 

однокласспых!

 

школъ

 

3366

 

учебников!

 

и

 

1627

книг!

 

для

 

внѣкласснаго

 

чгенія.

 

В!

 

Иркутском!

 

уѣздѣ

 

на

 

27

школ!

 

имѣется

 

7926

 

учебников!

 

и

 

3009

 

книгь

 

для

 

чтенія,

 

если

из!

 
этого

 
числа

 
исключить

 
двѣ

 
образцовый

   
школы

 
и

 
одну

 
двух-
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классную

 

С!

 

1384

 

учебниками

 

и

 

768

 

кн.

 

для

 

чтенія,

 

то

 

на

 

24

однокласспых!

 

школы

 

остается

 

6542

 

учебника

 

и

 

2241

 

кн.

 

для

чтенія.

 

В'ь

 

таком!

 

ate

 

полоаіеніи

 

в!

 

этом!

 

отпошеніи

 

находятся

 

и

школы

 

Нижнеудинскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

на

 

21

 

церковно-приходскую

школу

 

имѣется

 

4976

 

учебников!

 

и

 

2218

 

книгь

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія

 

—

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

богаче

 

снабженіе

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

чтепія.

 

Богаче

 

снабжены

 

учебниками

 

и

 

книгами

 

для

 

чтенія

 

церковно-

приходскія

 

школы

 

Верхоленскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

на

 

17

 

однокласспых!

школь

 

имѣются

 

5775

 

учебников!

 

и

 

3030

 

книг!

 

для

 

внѣкласспаго

чтепія

 

(осталыіыя

 

1017

 

уч.

 

и

 

111

 

книг!

 

для

 

внѣкласснаго

 

чте-

нія

 

принадлеиіат!

 

Ангинской

 

второклассной

 

школѣ)

 

и

 

положительно

завалены

 

учебниками

 

церковно

 

приходскія

 

школы

 

Илимскаго

 

края,

гдѣ

 

на

 

6

 

церковноприходских!

 

школъ

 

приходится

 

1999

 

учеб.,—

если

 

бы

 

туже

 

норму

 

снабженія

 

принять

 

для

 

школъ

 

Балаганскаго

уѣзда,

 

то

 

послѣдпія

 

должны

 

были-бы

 

имѣть

 

около

 

6000

 

уч.,

 

вмѣсто

теперешиихъ

 

3566

 

уч.

 

Школы

 

грамоты

 

снабаіены

 

учебниками

гораздо

 

бѣднѣе,

 

за

 

исключеніемъ

 

опять

 

таки

 

школъ

 

Илимскаго

края,

 

гдѣ

 

на

 

3

 

школы

 

грамоты

 

имѣется

 

1032

 

учебника.

 

Скудость

снабженія

 

школъ

 

грамоты

 

учебниками

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

крайне

 

подвижномъ

 

составѣ

 

учащихъ

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

завѣдующіе

 

сими

 

школами'

 

священники

опасаются

 

падѣлять.

 

эти

 

школы

 

учебниками,

 

которые

 

могутъ

исчезнуть

 

неоашдаино

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учитслемъ.— Поэтому

 

достаточное

количество

 

учебниковъ

 

можно

 

встрѣтнть

 

только

 

въ

 

тѣхъ

школахъ

 

грамоты,

 

которыя

 

пользуются

 

определенными

 

пособіями

отъ

 

Совѣта

 

или

 

Отдѣленій

 

или

 

имѣготъ

 

постоянныхъ

 

учащихъ. .

Народныхъ

 

библіотекъ

 

чпталенъ,

 

открытыхъ

 

духовнымъ

 

вѣдом-

ствомъ

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

не

 

пмѣется

 

Также

 

небогато

 

и

неравномѣрно

 

снабжены

 

школы

 

руководствами

 

для

 

учащихъ:

наиболѣе

 

бѣдно

 

снабженными

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

оказываются

опять

 

школы

 

Балаганскаго

 

и

 

Иркутскаго

 

уѣздовъ.

 

Такъ,

 

па

 

17

одноклассныхъ

 
школъ

 
Балаганскаго

 
уѣзда

 
имѣется

 
136

 
руководствъ,
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въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

напр.

 

въ

 

Улсйской

школѣ,

 

въ

 

Иркутскомъ

 

уѣздѣ

 

на

 

24

 

одноклассиыхъ

 

школы

 

имѣется

194

 

экз.

 

руководств!,

 

по

 

разнымъ

 

иродметамъ, — въ

 

нѣкоторыхъ

школахъ,

 

а

 

именно,

 

Б.

 

Жплкинской,

 

Веніаминовской

 

городской,

Лыловской,

 

Максимовской

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

экземпляра,

 

м>

 

гаколѣ

Благотворительного

 

иріюта

 

имѣстся

 

одно

 

руководство.

 

Лучше

снабжены

 

школы

 

Ннжпеудппскаго

 

уѣзда

 

п

 

Илимскаго

 

края— въ

первом!

 

имѣется

 

на

 

21

 

школу

 

228

 

экз.

 

руководств!

 

для

 

учащихъ,

во

 

второмъ

 

69

 

на

 

6

 

школъ

 

и

 

всего

 

лучше

 

обставлены

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

школы

 

Верхоленскаго

 

уѣзда:

 

на

 

17

 

школъ

 

244

 

экз.

руководств'!,.

 

Такимъ

 

образомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

порядочно

 

обставить

школы

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіямн

 

и

 

особенно

 

книгами

 

для

внѣклассиаго

 

чтепія

 

еще

 

много

 

придется

 

затратить

 

и

 

труда

 

и

средствъ.

Особенное

 

старапіе

 

къ

 

этому

 

иаашому

 

дѣлу,

 

как!

 

показывают!

и

 

цифры,

 

было

 

проявлено

 

Всрхолепскимъ

 

Отдѣленіемъ.

 

Нельзя

 

такясе

не

 

отмѣтить,

 

что

 

въ

 

Верхолепскомъ

 

уѣздѣ

 

были

 

и

 

самыя

 

крупныя

иоаіертвовапія

 

на

 

книги:

 

Верхоленскіімъ

 

куицомъ

 

Е.

 

Г.

 

Грѣховымъ

было

 

пожертвовано

 

500

 

руб.

 

на

 

библіотеки

 

изъ

 

книгъ

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтеиія.

Ваашо

 

нссомиѣнно

 

обставить

 

получше

 

книгами

 

заброінениыхъ

въ

 

отдаленныхъ

 

мѣстностяхъ

 

учащихъ,

 

для

 

которыхъ

 

книга

 

не

только

 

руководительница,

 

по

 

самый

 

лучшій

 

и

 

преданны'!

 

другъ.

Чтобы

 

іірійтй

 

въ

 

этомъ

 

отиошеиіп

 

на

 

помощь

 

учащпмъ,

 

Еиархіальный

Училищный

 

Совѣтъ

 

ассигповалі,

 

на

 

устройство

 

небольших!,

 

биб-

ліотекъ

 

при

 

5

 

уѣздныхъ

 

отдѣлепіяхъ — Балаганскомъ,

 

Верхолеп-

скомъ,

 

Кирепскомъ,

 

Нішіеудинскомъ

 

и

 

Нижне-йлимскомъ

 

1500

 

р.,

но

 

300

 

руб.

 

па

 

каждую

 

библіотеку.

 

Библіотеки

 

эти

 

должны

 

быть

составлены

 

изъ

 

лучших!,

 

иособій

 

и

 

руководствъ

 

по

 

педагогическимъ

наукамъ

 

и.

 

лучшнхъ

 

писателей

 

русских!,

 

и

 

пностранпыхъ,

 

а

 

также

изъ
 

лучшихъ
 

учебниковъ.
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Y.

Средства

   

содержаніл

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

   

годъ

въ

 

сравнима

 

съ

 

предгидущимъ

 

годомъ.

 

Мѣры,

 

принимаемым

 

къ

увеличенію

 

средстве

  

содержанія.

Въ

 

теченіи

 

отчетнаго

 

года

 

на

 

церковно-приходскія

   

школы

 

и

школы

 

грамоты

 

поступило

 

87,169

 

руб.

 

43

 

коп.

 

(считая

 

здѣсь-же

и

 

2

 

образцовый

 

школы).

 

Кромѣ

 

того

   

церковно-нрнходскія

   

школы

владѣли

 

пеприкосновеннымъ

    

каииталомъ

   

въ

 

размѣрѣ

 

88,500

 

р.,

изъ

 

которых!

 

63,000

 

р. .

 

принадлежали

 

къ

 

капиталу

 

имени

 

А.

 

Н.

Портновой,— на

 

проценты

 

съ

 

сего

 

капитала

 

содерагится

 

8

 

церковно-

приходск.

 

школъ

 

(Подгородно-Жилкинская,

   

Култукская,

 

Савватѣев-

ская

   

(временно

 

до

 

постройки

 

школьнаго

 

зданія

 

и

 

открытія

 

школы

въ

 

Веденщинѣ)

 

Баероновская,

 

Болыпе-Окинская,

 

Тапгуйская,

 

Еосо-

степская

 

и

 

Тубинская).

 

Затѣмъ

 

500

 

руб.

 

принадлежит!

 

к!

 

капиталу

имени

 

Т.

 

П.

 

Родіоновой— проценты

 

с!

 

этих!

 

500

 

руб.

 

назначены

для

 

пріобрѣтепія

 

книг!

 

в!

 

Кудинскую

 

церковно-прпходскую

 

школу;

25000

 

руб.

 

составляют!

 

капитал!

 

II.

 

А.

 

Сиверса,

   

па

 

проценты,

с!

 

этого

 

капитала

 

содержится

 

2,й

 

класс!

   

образцовой

 

школы

 

при

Духовной

    

Семинаріи.

    

Кромѣ

   

того

   

в!

   

коицѣ

   

отчетнаго

    

года

образован!

    

капитал!

 

на

  

содержапіе

   

ремеслеинаго

   

класса

    

при

Ангинской

    

Иннокентьевской

    

второклассной

    

церковноприходской

піколѣ.

 

Капитал!

   

этот!

   

составился

 

изъ

 

пожертвованій

    

разных!

лиць

 

(имена

   

жертвователей

 

были

 

опубликованы

 

ві>

 

Енархіалыіыхі,

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1 898

 

fi

 

год!)

 

и

 

ко

 

времени

   

открытія

   

Ангинской

школы

 

простирался

 

до

 

7000

 

рублей— пожертвованія

   

еще

 

продол-

жали

 

поступать

   

На

 

эти

 

же

 

пожертвован

 

ія

 

был!

 

пріобрѣтенъ

 

дом!

для

 

Аніинской

 

школы

 

за

 

2400

 

руб.

 

и

 

устроена

 

обстановка,

 

необ-

ходимая

 

для

 

школьных!

    

запятій

 

и

 

пансіона,

 

что

    

обошлось

    

въ

70

 

руб.

 

Ножертвовапія

 

на

 

Апгинскую

 

школу

 

поступали

 

в!

 

Иркут'

скій

 

миссіонерскій

 

комитет!,

 

отъ

 

котораго

 

Еиархіальный

   

Училищ

ный

 

Совѣтъ

 

нолучалъ

    

потом!

   

средства

 

и

 

м

 

покупку

    

дома

 

въ

Ангѣ

 
для

 
школы

 
и

 
на

 
обстановку

 
школы;

 
образованный

 
на

 
содер
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жаніе

 

ремеслеинаго

 

класса

 

капиталъ

 

также

 

хранится

 

въ

 

миссіонер-

скомъ

 

комитетѣ.

Изъ

 

общей

 

суммы

 

поступленій

 

на

 

церковно-школьное

 

дѣло

въ

 

количествѣ

 

87,169

 

руб.

 

43

 

коп.

 

собственно

 

на

 

школы

 

посту-

пило

 

73983

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

изъ

 

этой

 

послѣдней

 

суммы

 

42733

 

р.

50

 

к.

 

ооставляютъ

 

мѣстныя

 

поступленія

 

и

 

31,250

 

р.

 

казенныхъ

денегъ

 

(Д5250

 

р.

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

16000

 

р.

 

изъ

 

Губернскаго

Земскаго

 

сбора).

 

Изъ

 

мѣстныхъ

 

лицъ,

 

учреаіденій

 

и

 

обществъ

главными

 

участниками

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

являются

 

сельскія

 

и

волостныя

 

общества,

 

которыя

 

израсходовали

 

въ

 

теченіи

 

отчетнаго

года

 

деньгами

 

21861

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

кромѣ

 

того

 

натурой

 

въ

 

переводѣ

на

 

деньги

 

7622

 

р.

 

88

 

к.— всего

 

слѣдовательно

 

29,484

 

р.

 

28

 

к.,

затѣмъ

 

болѣе

 

крупными

 

участниками

 

являются

 

частные

 

яшртвова-

тели,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступило

 

5886

 

руб.

 

83

 

коп

 

(изъ

 

нихъ

3100

 

р.

 

на

 

Ангинскую

 

школу).

 

Затѣмъ

 

къ

 

числу

 

крупных!

 

мѣст-

ных!

 

іюступленій

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

%

 

С!

 

капиталов!— 3505

 

р.

82

 

к.

 

Четвертое

 

мѣсто

 

занимают!

 

приходскія

 

церкви,

 

от!

 

которых!

поступило

 

в!

 

отчетном!

 

году

 

3089

 

р.

 

88

 

к.

 

Нижеслѣдующая

 

таблица

показывает!,

 

в!

 

какой

 

мѣрѣ

 

участвуют!

 

в!

 

дѣлѣ

 

иароднаго

 

про-

свѣщенія

 

различный

 

мѣстныя

 

лица,

 

у

 

чреаденія

 

и

 

общества

 

6

 

уѣздові,,

не

 

считая

 

поступленій

 

по

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

и

В!

 

образцовый

 

школы,

 

что

 

будет!

   

сдѣлано

 

в!

 

вѣдомости

 

Л

 

3-й.

(Сы.

 

таблицу

 

на

 

стр.

 

65).
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Изъ

 

представленной

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

приходскія

 

церкви

болѣе

 

всего

 

участвуютъ

 

въ

 

содсржаніп

 

школъ

 

въ

 

Верхоленокомъ

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

отъ

 

церквей

 

поступило

 

956

 

p.

 

93

 

щ

 

въ

 

богатомъ

Балагапокомъ

 

уѣздѣ

 

отъ

 

церквей

 

поступило

 

менѣе,

 

а

 

именно

577

 

р.

 

98

 

Щ

 

характерно

 

для

 

послѣдняго

 

уѣзда

 

и

 

то,

 

что

 

въ

немъ

 

участіе

 

прпходскихь

 

попечительствъ

 

въ

 

школыюмъ

 

дѣлѣ

выразилось

 

цифрой

 

въ

 

25

 

руб.;

 

наибольшая

 

сумма

 

постуиленій

отъ

 

прйходскихъ

 

попечительстіп>

 

оказывается

 

въ

 

Верхоленокомъ

уѣздѣ;

 

наибольшее

 

денежное

 

участіе

 

въ

 

школыюмъ

 

дѣлѣ

 

принима-

ли

 

и

 

попечители

 

и

 

попечительницы

 

школъ

 

такъ-же

 

въ

 

Верхолен-

окомъ

 

уѣздѣ.

 

Вообще

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

различные

 

мѣстные

источники

 

иоступлепій

 

на

 

церковно -школьное

 

дѣло

 

оказались

 

наи-

болѣе

 

обильными

 

сравнительно

 

съ

 

числомъ

 

школъ

 

въ

 

Верхолен-

окомъ

 

уѣздѣ.

Еромѣ

 

73,983

 

p.

 

50

 

к.,

 

постушівшихъ

 

на

 

содерл;аніе

 

школъ

еще

 

имѣется

 

иоступленій

 

на

 

церковно

 

школьное

 

дѣло

 

въ

 

епархіи

12,885

 

р.

 

93

 

к.,

 

изъ

 

коихъ

 

3,600

 

р.

 

поступили

 

на

 

содержаніе

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

Балаганскаго,

 

Верхолепскаго,

 

Иркутскаго,

Нижпсудипскаго

 

уѣздовъ

 

и

 

Илимскаго

 

края;

 

2,955

 

р — на

 

содер-

зкапіе

 

Епархіальиаго

 

Наблюдателя,

 

4,000

 

р. — на

 

устройство

 

кур

 

-

совъ,

 

1,788

 

р.

 

73

 

к.

 

— на

 

прогоны

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

по

 

командиров кѣ

 

его

 

въ

 

Петербургъ

 

(послѣдішя

 

сумма

 

изъ

 

осо-

быхъ

 

средствъ

 

хозяйствеппаго

 

управленія

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Сннодѣ)

и

 

542

 

р.

 

20

 

к.

 

на

 

разные

 

другіе

 

предметы

 

въ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣ-

леніяхъ.

 

Всего

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

 

израсходовано

 

на

 

церковно-

школьное

 

дѣло

 

82,471

 

р.

 

8Г/2

 

к.;

 

изъ

 

которыхъ

 

14,676

 

р.

31 1 /г

 

к-

 

израсходованы

 

на

 

инспекцію,

 

на

 

устройство

 

курсовъ

 

и

на

 

содерлгапіо

 

канцелярии

 

а

 

остальные

 

67,795

 

р.

 

50

 

к.,

 

упот-

реблены

 

собственно

 

на

 

школы.

 

Самая

 

крупная

 

цифра

 

расходовъ

это

 

возпаграліденіе

 

учащпхъ,

 

на

 

что

 

израсходовано

 

34,864

 

р.

57

 

к.,

 

a

 

затѣмъ

 

слѣдуютъ

 

на

 

постройку

 

и

 

ремоптъ

 

школыіыхъ

зданій

 

14,294

 

руб.

 

14

 

к.

 

Изъ

 

расходовъ

 

побочныхъ

 

крупиыя

цифры
 

продета

 
вляготъ

 
содерлсаніс

 
каицелярііі

 
Совѣта

 
и

 
Отдѣленій,
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на

 

что

 

израсходовано

 

2,245

 

р.

 

83'Л

 

к.

 

и

 

кромѣ

 

того

 

израсходо-

вано

 

3,106

 

р.

 

45

 

к.

 

на

 

разныя

 

нуЖды

 

школьный,

 

а

 

именно

 

на

заготовку

 

школьныхъ

 

документов!,

 

и

 

справочныхъ

 

книгъ

 

455

 

р.

12

 

к,,

 

на

 

печатапіе

 

отчета

 

и

 

др

 

расноряженій

 

Совѣта

 

161

 

p.

95

 

к.;

 

на

 

телеграммы,

 

пересылку

 

денегъ

 

и

 

мелочные

 

расходы

218

 

р.

 

32

 

к.,

 

на

 

наемъ

 

помѣщенія

 

для

 

канцеляріи

 

и

 

кншкнаго

склада

 

390

 

р.,

 

па

 

возвратъ

 

перерасхода

 

1896

 

г.

 

500

 

р.,

 

путе-

выя

 

пособія

 

учащимся

 

155

 

р.

 

96

 

к.

 

и

 

на

 

1,119

 

р.

 

60

 

к.

 

по-

добныхъ

 

л;е

 

расходовъ

 

въ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленіяхъ.

Что

 

касается

 

мѣръ,

    

какія

 

принимались

 

на

 

мѣстѣ

 

уѣздными

отдѣленіями,

 

то

 

наиболѣе

 

опредѣлеиными

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

были

мѣропріятія

 

Верхоленскаго

 

отдѣленія,

 

которое

 

настойчивѣе

 

другихъ

привлекало

 

къ

 

участію

 

въ

 

церковно-школьномъ

 

дѣлѣ

 

церкви,

 

при-

ходскія

 

попечительства,

 

попечителей

 

школъ

 

и

 

благотворителей.

 

Тѣ

же

 

мѣры

 

употреблялись

 

отчасти

 

и

 

въ

 

Иркутскомъ

 

отдѣленіи.

   

Но

вообще

 

въ

 

отношепіи

    

къ

   

указаннымъ

  

мѣропріятіямъ

 

названный

Отдѣленія

 

относятся

 

ведовѣрчиво

   

и

    

самой

   

надежной

 

мѣрой

 

для

увеличенія

 

денежныхъ

 

средствъ

 

школъ

 

считаютъ

   

иривлеченіе

  

къ

участію

 

въ

 

содержапіи

 

школъ

 

мѣстное

 

сельское

 

населеніе.

   

Такой

взглядъ

 

на

 

дѣло

 

действительно

 

имѣетъ

 

основание.

 

Въ

 

такой

 

мало-

промышленной

    

и

 

торговой

 

странѣ,

 

какъ

 

Сибирь,

 

расчитывать

 

па

участіе

 

въ

 

школыюмъ

 

дѣлѣ

 

частныхъ

 

состоятельныхъ

 

людей

 

пли

учреліденій

 

невозможно,

 

только

 

тѣ

 

мѣры

 

дѣйствительны

 

которыя

 

на-

правлены

 

къ

 

привлеченію

 

участія

 

и

 

внимапія

 

къ

 

гаколѣ

 

мѣстнаго

 

на-

селенія- -этой

 

пока

 

единственной

 

и

 

прочной

 

опорѣ

 

школы.

 

«Късолга-

лѣнію,

  

пишетъ

  

въ

   

овомъ

 

отчетѣ

 

относительно

 

этой

 

мѣры

 

Верхо-

ленское

    

Отдѣленіе,

   

мѣра

   

эта

    

прививается

   

относительно

   

туго

и

 

повидимому

 

еще

 

не

 

близко

 

то

 

время,

 

когда

 

мѣстпое

 

населеніе

 

пере-

станетъ

 

смотрѣть

 

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

роскошь

   

и

 

станетъ

   

охотно

отпускать

 

свои

 

средства

 

на

 

содержаніе

  

ея».

   

-Только

   

въ

 

такихъ

уѣздахъ,

 

какъ

 

напр.

    

Иркутскій,

 

съ

 

своимъ

 

торговымъ

 

уѣзднымъ

городомъ,

 

или

 

Верхолепскій

 

съ

 

своимъ

 

богатымъ

   

торговымъ

   

лю-

домъ,

    
разбросавшимся

    
по

   
р.

   
Лепѣ,

 
возможно

 
еще

 
привлечете
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частныхъ

 

жертвователей

 

на

 

школьное

 

дѣло.

 

Но

 

и

 

обращеніеѴкъ

.частной

 

благотворительности

 

возможно

 

бываетъ,

 

или

 

въ

 

случаѣ

полнаго

 

сочувствія

 

общества

 

къ

 

дѣлу

 

школьному,

 

или

 

въ

 

какихъ

пибудь

 

исключительныхъ

 

случаяхъ.

 

Въ

 

настоящемъ

 

отчетномъ

году

 

на

 

призывъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Архіепископа

 

Тихона

почтить

 

память

 

знаменитаго

 

миссіонера

 

Сибири

 

митрополита

 

Инно-

кентия,

 

уроліенца

 

Иркутской

 

еиархіи

 

(изъ

 

с.

 

Анги,

 

Верхоленекаго

уѣзда),

 

общество

 

русское

 

откликнулось

 

очень

 

сочувственно

 

и

 

на

постройку

 

въ

 

память

 

митрополита

 

Иннокентія

 

школы

 

въ

 

еелѣ

Ангѣ,— собрано

 

было

 

до

 

10,000

 

руб.,

 

что

 

дало

 

возможность,

 

куп

нить

 

домъ

 

для

 

школы,

 

обставить

 

школу

 

необходимымъ

 

>

 

и

 

образо-

вать

 

каниталъ

 

на

 

содорлсаніе

 

ремесленцаго

 

класса

 

при

 

этой

 

шкодѣ.

Но

 

это

 

исключительный

 

случай;

 

вообще-ліе,

 

какъ

 

показываютъ

 

и

цифры

 

доходовъ,

 

главная

 

опора

 

школы

 

мѣстное

 

сельское

 

населеніел

всѣ

 

мѣропріятія

 

къ

 

увеличении

 

средствъ

 

школы

 

должны

 

быть

 

направ-

лены

 

въ

 

эту

 

сторону.

 

А

 

среди

 

крестьянства

 

въ болынинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

сама

 

же

 

школа

 

постановкой

 

учебнаго

 

дѣла

 

изыскпваетъ

средства,

 

привлекая

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

населенія

 

и

 

его

 

сочувствіе.

Отсюда

 

ясно,

 

къ

 

чему

 

доллшы

 

главнымъ

 

образомъ

 

клониться

 

мѣ-

ропріятія

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

вѣдающихъ

 

школьное

 

дѣло.

 

Нижне-

илимское

 

Отдѣленіе

 

въ

 

виду

 

неуролш,

 

постигшаго

 

Илимскій

 

край

и

 

тяисело

 

отозвавніагося

 

на

 

благосостояніи

 

жителей,

 

пробовало

изыскивать

 

средства

 

среди

 

духовенства,

 

но

 

эта

 

мѣра,

 

'

 

какъ

 

соз-

нается

 

и

 

само

 

Отдѣленіе,

 

оказалась

 

неудачной:

 

духовенство

 

въ

обѣднѣвшемъ

 

краѣ

 

не

 

могло

 

оказать

 

существенной

 

поддержки,

 

да

и

 

справедливо-ли

 

облагать

 

духовенство

 

новымъ

 

налогомъ

 

въ

 

пользу

школъ,

 

когда

 

оно

 

и

 

безъ

 

того

 

несетъ

 

безвозмездный

 

трудъ

 

въ

пользу

 

школъ.

 

За

 

невозмолшостыо

 

на

 

мѣстѣ

 

путемъ

 

какихъ

 

либо

мѣропріятій

 

изыскать

 

средства,

 

кромѣ

 

обращеиія

 

къ

 

тому

 

лее

крестьянству,

 

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

обращались

 

съ

 

просьбой

 

объ

 

от-

иускѣ

 

средствъ

 

въ

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

который

и

 

старался

 

по

 

возмолшости

 

удовлетворять

 

всѣ

 

эти

 

ходатайства

изъ

 
казенныхъ

 
средствъ,

 
которыя

 
отпускаются

 
въ

 
его

 
распоряже-
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ніе.

 

Совѣтомъ

 

средства

 

даются

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

вознаграж-

деніе

 

учащихъ

 

и

 

на

 

постройки

 

школьныхъ

 

зданій,

 

но

 

конечно

 

въ

размѣрахъ

 

ограниченныхъ:

 

самая

 

большая

 

цифра

 

на

 

жалованье

учащему

 

ассигнуется

 

Совѣтомъ

 

въ

 

200

 

руб.

 

для

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

120

 

руб.

 

для

 

школъ

 

грамоты;

 

на

 

постройку

зданій

 

самая

 

высшая

 

норма

 

ассигнованія

 

1000

 

руб.

 

По

 

мнѣнію

Совѣта,

 

въ

 

распоряженіе

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

вѣдающихъ

 

школь-

ное

 

дѣло

 

въ

 

такой

 

странѣ,

 

какъ

 

Сибирь,

 

гдѣ

 

мѣстныя

 

средства,

вслѣдствіе

 

малоразвитой

 

промышленности

 

и

 

торговли

 

малы,

 

а

 

иногда

и

 

совсѣмъ

 

отсутствуют^

 

должны

 

быть

 

отпускаемы

 

болѣе

значительный

 

средства

 

на

 

школьное

 

дѣло:

 

чтобы

 

просвѣтить

 

ма-

локультурный

 

край,

 

нужно

 

затратить

 

болыиія

 

средства,

 

а

 

потомъ

съ

 

пробужденнаго

 

къ

 

лсизни

 

края

 

требовать

 

свои

 

мѣстныя

 

сред-

ства

 

и

 

прилагать

 

мѣры

 

къ

 

изысканію

 

этихъ

 

средствъ.

VI.
Мѣры

 

къ

 

улучтенію

 

состава

 

учительспгвующихъ

 

въ

 

церков-

пыхъ

 

штлахъ.

 

Улучшеніе

 

матеріалънаго

 

положеиіл

 

учащихъ.

Общество

 

взаимопомощи

 

учащимъ.

 

Эмеритальным

 

вспомога-

телъпыя

 

кассы.

 

Выдача

 

пособій

 

па

 

лечеме

 

и

 

др.

 

виды

 

по~

мощи

 

учащимъ.

 

Устройство

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

церков-

ныхъ

 

школъ,

 

число

 

слушателей,

 

расходы

 

по

 

устройству

 

курсовъ.

Изъ

 

98

 

свѣтскихъ

 

учителей

   

и

 

учительницъ

   

во

   

второклас-

сныхъ

 

двухклассныхъ

   

и

   

одноклассныхъ

   

церковно- приходскихъ

школахъ

    

53

   

лица,

   

окончили

    

курсъ

   

въ

   

среднихъ

    

мужскихъ

(8

 

чел.)

 

и

 

женскихъ

 

(46

 

уч.)

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

т.

 

е.

 

болѣе

половины

 

вполнѣ

 

полноправпыхъ

 

и

 

способныхъ

 

вести

 

учительское

дѣло

 

лицъ.

 

Изъ

 

низшихъ

   

учебныхъ

 

заведеній

 

числится

 

только

 

9

человѣкъ,

 

но

 

и

 

тѣ

 

путемъ

 

особаго

 

испытаыія

 

пріобрѣли

 

право

 

на

 

зва-

ніе

 

учителя.

 

Процентъ

 

учащихъ

 

съ

 

полнымъ

 

среднимъ

 

образованіемъ

значительно

 

повышаютъ

 

воспитанницы

   

мѣстнаго

 

женскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

изъ

 

котораго

 

насчитывается

 

41

 

учительница.

 

Безъ

этихъ

 

добросовѣстныхъ

 

и

 

искренно

 

преданныхъ

    

дѣлу

   

труженицъ

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

и

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія

 

были

 

бы

въ

 

немаломъ

   

затруднены

   

относительно

   

отысканія

 

подходящихъ

кандидатовъ
 

для
 

замѣщенія
 

учитсльсішхъ
 

должностей.
    

Процентъ
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учащихъ

 

мужчинъ

 

изъ

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

въ

 

средне-учебныхъ

заведеніяхъ

 

очень

 

незначителенъ,

 

всего

 

8

 

человѣга.

 

Мужчины

 

легче

отыскиваютъ

 

себѣ

 

болѣе

 

прибыльный

 

заработок,!,,

 

чѣмъ

 

учитель-

ство,

 

и

 

неохотно,

 

поэтому,

 

идутъ

 

на

 

скудно

 

вознаграл:даемый

 

учи-

тельскій

 

трудъ.

 

Самой

 

лучшей

 

мѣрой

 

для

 

привлеченія

 

полноправ-

ныхъ

 

учащихъ

 

въ

 

школѣ

 

было

 

бы,

 

конечно,

 

увеличеціе

 

вознагра-

жденія

 

за

 

учительскій

 

трудъ,

 

но

 

это

 

при

 

ограниченности

 

средствъ

трудно

 

и

 

даже

 

невозможно

 

сдѣлать.

 

Особенно

 

было

 

бы

 

желательно

и

 

даже

 

необходимо

 

уьеличеніе

 

вознаграждения

 

учащимъ

 

школъ

 

2-хъ

классныхъ

 

и

 

второклассныхъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

для

 

учащаго

 

очень

солидная

 

и

 

спеціальная

 

подготовкка,

 

чтобьі

 

быть

 

на

 

высотѣ

 

сво-

его

 

пололшнія,

 

съ

 

успѣхомъ

 

исполнять

 

свое

 

дѣло.

 

Учащій

 

во

 

вто-

роклассныхъ

 

школахъ

 

иолучаетъ

 

360

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(да

 

и

 

то

 

это

 

вознаг-

раліденіе

 

положено

 

только

 

старшему

 

учителю,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

ми-

нистерскихъ

 

2-хъ

 

классныхъ

 

школахъ,

 

программа

 

которыхъ

 

гораздо

менѣе

 

сложна

 

и

 

трудна

 

для

 

выполненія,

 

нѣтъ

 

вознагражденія

 

ме-

нѣе

 

500

 

руб.

 

Относительно

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

учащихъ

въ

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

Верхоленское

 

Отдѣленіе

 

говорить

 

въ

своемъ

 

отчетѣ:

 

«если

 

гдѣ

 

ішбудь

 

въ

 

Россіи

 

такое

 

содержаніе

 

(т.

 

е.

въ

 

360

 

р.

 

для

 

старшаго

 

учителя)

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

относи-

тельно

 

достаточным^

 

то

 

здѣсь

 

въ

 

Сибири

 

при

 

страшной

 

дорого-

визиѣ

 

па

 

всѣ

 

лшзпепные

 

припасы,

 

при

 

удивительныхъ

 

разстоя-

ніяхъ,

 

дороговизнѣ

 

и

 

примитивныхъ

 

способахъ

 

передвпженія

 

оно

должно

 

быть

 

сочтено

 

ничтожыымъ.

 

Поэтому

 

неудивительно,

 

ири-

бавляетъ

 

Верхоленскій

 

отчетъ,

 

что

 

лучшія

 

педагогическія

 

силы

бѣгутъ

 

изъ

 

уѣзда».

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Соввтъ,

 

вполнѣ

соглашаясь

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

только

 

матеріальная

 

обезпеченность

 

при-

влечетъ

 

во

 

второклассный

 

школы

 

хорошія

 

педагогическія

 

силы,

которыя

 

такъ

 

нулшы

 

для

 

школъ,

 

имѣющихъ

 

цѣлыо

 

но

 

серьезной

программѣ

 

готовить

 

учителей

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

уже

 

возбудилъ

предъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

ходатайство

объ

 

отпускѣ

 

на

 

содержаніе

 

второклассныхъ

 

школъ

 

средствъ

 

въ

полуторномъ

 

размѣрѣ

 

для

 

Балаганокаго,

 

Иркутскаго

 

и

 

Нилшеудип-

скаго

 

уѣздовъ

 

и

 

въ

 

двойномъ

 

размѣрѣ

 

для

 

Верхолеискаго

 

и

 

Ки-

ренскаго

 
уѣздовъ;— но

 
пока

  
еще

  
отвѣта

 
на

 
возбужденное

 
хода-
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тайство

 

не

 

получено.

 

Всѣ

 

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

согласно

 

говорятъ,

 

что

 

при

 

настоящемъ

 

положеніи

 

дѣла

 

и

 

при

условіяхъ

 

современной

 

жизни

 

главной

 

мѣрой

 

для

 

улучшенія

 

со-

става

 

учащихъ

 

должно

 

служить

 

увеличеніе

 

вознагражденія

 

уча-

щимъ.

 

Съ

 

этой

 

стороны

 

кое-что

 

сдѣлано

 

Епархіальнымъ

 

Училищ-

нымъ

 

Совѣтомъ,

 

но

 

многое

 

еще

 

остается

 

сдѣлать:

 

изъ

 

указаннаго

общаго

 

числа

 

учащихъ

 

58

 

человѣкъ

 

получаютъ

 

вознагражденіе

300

 

р-

 

и

 

болѣе

 

въ

 

годъ

 

до

 

500

 

р.

 

(не

 

считая

 

образцовую

 

школу

при

 

Семинаріи);

 

послѣднюю

 

цифру

 

получаютъ

 

только

 

двое

 

уча-

щихъ

 

въ

 

городской

 

Иркутской

 

Веніаминовской

 

школѣ.

 

Кромѣ

 

не-

достаточности

 

содержанія

 

денежнаго

 

не

 

всѣ

 

школы

 

имѣютъ

 

квар-

тиры

 

для

 

учащихъ:

 

изъ

 

91

 

церковно -приходскихъ,

 

второклассныхъ

2-хъ

 

классныхъ

 

и

 

одноклассныхъ

 

школъ,

 

только

 

53

 

школы

 

имѣютъ

квартиры

 

для

 

учащихъ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

улучшенія

 

состава

 

учащихъ

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

большое

 

значеніе

 

имѣли

устраивавшіеся

 

лѣтомъ

 

съ

 

15

 

іюня

 

до

 

1

 

августа

 

краткосрочные

педагогическіе

 

курсы.

 

Эти

 

курсы,

 

на

 

которые

 

собрались

 

по

 

вы-

зову

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

50

 

учителей

 

и

 

учитель-

шщъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

на

 

которые

 

явились

 

кромѣ

 

того

 

еще

24

 

человѣка

 

изъ

 

учащихъ

 

добровольно,

 

дали

 

возможность

 

позна-

комиться

 

съ

 

лучшими

 

методами

 

обученія

 

и

 

лучшими

 

руковод-

ствами

 

и

 

пособіями

 

по

 

наукамъ

 

педагогическимъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

уча-

щихъ,

 

которые

 

не

 

получили

 

спеціальной

 

подготовки

 

къ

 

учитель-

ству

 

и

 

эти

 

лге

 

курсы

 

оживило

 

и

 

подновили

 

знанія

 

тѣхъ

 

учащихъ,

которые

 

были

 

знакомы

 

уже

 

въ

 

школѣ

 

съ

 

пріемами

 

и

 

методами

 

обучекія.

Курсы

 

прошли

 

съ

 

больншмъ.

 

усиѣхомъ

 

и

 

внесли

 

большое

 

олсивле-

ніе

 

въ

 

среду

 

учащихъ,—даже

 

изъ

 

лицъ,

 

пе

 

принадлеліавшихъ

 

къ

 

со-

ставу

 

учащихъ

 

нашлись

 

охотники

 

слушать

 

преподаваніе

 

на

 

курсахъ

и

 

такихъ

 

добровольцевъ

 

насчитывалось

 

20

 

человѣкъ,

 

такъ

 

что

всего

 

слушателей

 

на

 

курсахъ

 

было

 

94

 

человѣка.

 

Но

 

къ

 

сояіалѣ-

нію

 

такое

 

важное

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

учащихъ

 

учрел;доніе,

 

какъ

курсы,

 

требуютъ

 

очень

 

болынихъ

 

матеріалыіыхъ

 

средствъ

 

и

 

безъ

этихъ

 
средствъ

 
по

 
ыѣстнымъ

 
условіямъ

  
не

 
могутъ

   
быть

   
откры-
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ваемы:

 

требуется

 

учащихъ

 

по

 

дальности

 

разстояній

 

и

 

дороговизнѣ

сообщенія

 

привезти

 

на

 

казенный

 

счетъ,

 

такъ

 

какъ

 

своихъ

 

средствъ

у

 

учащихъ,

 

наприм.

 

Еиренскаго

 

уѣзда,

 

не

 

хватить,

 

a

 

затѣмъ

 

тре-

буются

 

больгаія

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

учащохъ

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ,

единственно

 

удобномъ

 

пунктѣ

 

для

 

устройства

 

курсовъ,

 

при

 

здѣш-

пей

 

дороговизнѣ

 

на

 

лшзненные

 

припасы.

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

было

 

ассигновано

 

на

 

устройство

 

курсовъ

4000

 

руб.,

 

къ

 

которымъ

 

затѣмъ

 

еще

 

было

 

добавлено

 

мѣстныхъ

средствъ

 

170

 

руб.

 

62

 

коп.,

 

такъ

 

что

 

всего

 

на

 

устройство

 

кур-

совъ

 

израсходовано

 

4170

 

руб.

 

62

 

коп.

 

Матеріальная

 

обезпечен-

ность

 

учащихъ

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

составь

 

очень

 

подвижнымъ:

 

учащіе

уходятъ,

 

отыскивая

 

болѣс

 

прибыльный

 

занятія..

 

Подвижность

 

со-

става

 

учащихъ

 

ведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

становится

 

довольно

 

трудно

организовать

 

дѣло

 

взаимопомощи

 

для

 

учащихъ:

 

нѣтъ

 

изъ

 

самыхъ

учащихъ

 

людей,

 

которые

 

были

 

бы

 

особенно

 

заинтересованы

 

въ

устроеніи

 

дѣла

 

взаимопомощи,

 

такъ

 

какъ

 

учительство

 

для

 

боль-

шинства

 

только

 

временное

 

занятіе— для

 

мужчинъ

 

до-пріисканія

болѣе

 

выгодной

 

работы,

 

а

 

для

 

ліенщпнъ

 

до

 

выхода

 

замужъ.

 

От-

части

 

вслѣдствіе

 

этой

 

причины,

 

а

 

отчасти

 

вслѣдствіе

 

новизны

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

не

 

имѣется

 

эмери-

тальныхъ

 

и

 

вспомогательных!,

 

кассъ

 

для

 

учащихъ;

 

не

 

практи-

куется

 

таклсе

 

выдачи

 

пособій

 

на

 

лѣченіе

 

и

 

др.

 

видовъ

 

помощи»

за

 

исключеиіемъ

 

обязательнаго

 

снабженія

 

путевыми

 

деньгами

 

при

пазначеніи

 

на

 

доллшость.

(Продолжение

   

будетъ).

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

соотояніи

 

и

 

дѣятѳльности

 

Иркутской

 

духовной

миссіи,

 

за

 

1898

 

годъ.

(Продолжепіе).

Еругъ

 

дѣятельиости

 

миссіонерскихъ

 

становъ.

Кругъ

 

дѣятельности

 

миссіонерскихъ

 

становъ,

 

въ

 

теченіе

 

все-

го

 
отчетнаго

 
года

 
оставался

 
совершенно

 
въ

 
томъ

 
же

 
видѣ,

 
какимъ
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оиъ

 

былъ

 

къ

 

концу

 

1897

 

года.

 

Всѣ

 

миссіонерскіе

 

станы,

 

входя-

Щіе

 

въ

 

составь

 

Иркутской

 

духовной

 

миссіи,

 

расположены

 

въ

 

трехъ

уѣздахъ

 

Иркутской

 

губерніи:

 

Иркутском!,,

 

Балаганскомъ

 

и

 

Верхо-

ленокомъ.

 

Въ

 

Иркутскомъ

 

уѣздѣ

 

находятся

 

слѣдугощіе

 

станы,

Хара-Гуджирскій,

 

Коймаровскій

 

(Парѳеніевскій),

 

Жимыгытскій,

Шимковскій,

 

Нилово-Пустынскій,

 

Окинско-Мондинской

 

и

 

Болыне-

Голоустнинскій;

 

въ

 

Балаганскомъ

 

уѣздѣ:

 

Бо-Ханскій,

 

Бильчирскій,

Тальянскій,

 

Молькинскій,

 

Нельхайскій,

 

Нукутскій,

 

Аларскій

 

и

 

Ба-

жеевскій;

 

и

 

въ

 

Верхоленскомъ

 

уѣздѣ:

 

Усть-Ордынскій,

 

Хоготовскій,

Хорбатовскій,

 

Залолшый

 

и

 

Елапцннскій.

 

Открытія

 

новыхъ

 

становъ

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было,

 

и

 

каясдый

 

миссіоиеръ

 

действовал!,

 

въ

объемѣ

 

того

 

лее

 

раіона,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшествующа

 

годъ.

 

При

 

по-

сѣщеніи

 

улусовъ,

 

миссіонеры

 

нѣкоторыхъ

 

становъ

 

претерпѣвали

тѣліе

 

неудобства,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

вслѣдствіе

 

певозможныхъ

 

путей

сообщенія

 

чрезъ

 

горные

 

хребты,

 

бурныя

 

рѣчки

 

и

 

по

 

топкой

 

тайгѣ.

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

миссіоцерѣ

 

Окипско-Мондиііскаго

стана,

 

растянувшагося

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ

 

верстъ

 

на

 

400,

 

а

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ

 

верстъ

 

на

 

100.

Миссіонерское

 

дѣло

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

релшіозио-

нравствениое

 

состолніе

 

повокреіценпыхъ.

'

 

Судя

 

по

 

отчетамъ

 

о. о.

 

миссіонеровъ,

 

дѣло

 

Иркутской

 

духов-

ной

 

миссіи,

 

какъ

 

но

 

условіямъ

 

своего

 

иастоящаго

 

существованія,

такъ

 

п

 

по

 

тѣмъ

 

результатамъ,

 

какихъ

 

оно

 

достигло,

 

стоить

 

да-

леко

 

пе

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи.

 

Главнѣйшими

 

причинами

 

сему

слулеатъ:

1)

 

Нѣкоторыя

 

пеблагопріятно

 

слоли-івшіяся

 

историческія

 

н

 

бы-

товыя

 

усдовія

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

ппородцевъ

 

свѣтомъ

 

Христо-

вой

 

вѣры,

 

съ

 

которыми

 

приходится

 

считаться

 

миссіонеру.

Къ

 

сожа.ііѣніго,

 

еще

 

со

 

времени

 

завоеванія

 

Сибири

 

инородцу

приходилось

 

сталкиваться

 

лишь

 

къ

 

отрицательными

 

явленіями

 

русг

ской

 

цпвилизаціи

 

и

 

культуры").

 

Не

 

со

 

словомъ

 

мира

 

и

 

любви

пришли

 

въ

 

Сибирь

 

ея

 

первые

 

христіаискіе

 

насельники.

 

Казакъ-за

■

 
■*)

 
Сибирь,

 
і;акъ

 
ііолопіл.

 
Ядршщева.
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воеватель,

 

ворвавшійся

 

въ

 

Сибирь

 

съ

 

мечемъ

 

и

 

огнемъ,

 

хотя,

 

и

носилъ

 

христіанское

 

имя

 

и

 

имѣлъ

 

на

 

войсковомъ

 

знамени

 

икону

Николы

 

Можайскаго-Милостиваго,

 

всетаки

 

былъ

 

плохимъ

 

просвѣти-

телемъ

 

и

 

проповѣдникомъ

 

христіанской

 

идеи

 

-мира

 

и

 

любви.

 

Ко-

нечно,

 

вслѣдъ

 

за

 

обозами

 

казацкой

 

вольницы,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

войсковомъ

 

обозѣ

 

шло

 

духовенство

 

и

 

монашество,

 

какъ,

 

на-

прим.,

 

это

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

преданіи

 

о

 

охимонахѣ

 

Герасимѣ,

 

осно-

вателѣ

 

Иркутской

 

Вознесенской

 

обители.

 

Но

 

такія

 

свѣтлыя

 

явлѳ-

нія

 

были

 

случаями

 

единичными,

 

исключительными;

 

въ

 

общемъ

 

же

покоренному

 

инородцу

 

приходилось

 

худо.

 

Хоть

 

предъ

 

его

 

глазами

и

 

воздвигались

 

въ

 

крѣпостцахъ

 

и

 

острогахъ

 

храмы

 

и

 

кресты,

 

но

они

 

являлись

 

для

 

него

 

не

 

какъ

 

знаменія

 

мира

 

и

 

любви,

 

но

 

какъ

знаки

 

нобѣды

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

вѣстники

 

новаго

 

строя

 

и

 

уклада

 

жиз-

ни,

 

ему

 

невѣдомаго

 

и

 

для

 

пего

 

пока

 

нежелательнаго.

 

Покоренный

инородецъ

 

трепеталъ

 

предъ

 

завоевателямихищпиками,

 

признавалъ

могущество

 

ихъ

 

Бога

 

и

 

превосходство

 

ихъ

 

оружія

 

и

 

культуры,

волей-неволей

 

подчинялся

 

ихъ

 

силѣ,

 

поступаясь

 

иногда

 

въ

 

пользу

ихъ

 

и

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

своими,

 

уплачивалъ

 

непосильный

 

ясакъ,

но

 

любви

 

къ

 

своимъ

 

новымъ

 

господамъ,

 

конечно,

 

не

 

питалъ

 

и

Бога

 

ихъ

 

за

 

милостиваго

 

и

 

сострадательнаго

 

не

 

признавалъ.

Вслѣдъ

 

за

 

побѣдителями

 

ринулись

 

въ

 

покоренную

 

страну

разные

 

промысловые

 

и

 

торговые

 

люди,

 

но

 

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ра-

зумно

 

эксплоатировать

 

ея

 

естественный

 

богатства,

 

или

 

установить

правильныя

 

торговый

 

сношенія,

 

а

 

чтобы

 

зашибить

 

деньгу

 

какъ

бы

 

то

 

ни

 

было

 

и

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

спаивая

 

и

 

развращая

дикаря-кліента,

 

безъ

 

страха

 

и

 

совѣсти,

 

имѣя

 

впереди

 

себя

 

казац-

кіе

 

форпосты,

 

а

 

сзади

 

задареинаго

 

московскаго

 

воеводу.

■

 

Съ

 

приливомъ

 

въ

 

Сибирь

 

земледѣльческаго

 

элемента,

 

ино-

родцамъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

дѣлалось

 

не

 

лучше:

 

имъ

 

волей-

неволей

 

пришлось

 

поступиться

 

насиженными

 

мѣстами

 

и,

 

какъ

 

звѣ-

роловамъ

 

и

 

скотоводамъ,

 

двинуться

 

въ

 

просторный

 

мѣста

 

или

 

на

сѣверъ--къ

 

Ледовитому

 

океану,

 

въ

 

негостенріимныя

 

тундры,

 

или

на

 
югъ—въ

 
непролазную

 
тайгу

 
и

 
непроходимый

  
топи

 
Саянскихъ
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ѳтроговъ;

 

оотпвшіеся

 

же

   

тѣснились

  

какъ

 

могли,

 

уступая

 

лучшія

мѣста

 

бблѣе

 

богатЫмъ

 

культурою

 

новонасельникамъ.

|1,1!!ЭтЙмъ мневзгоды

 

инородца

 

не

 

кончились.

 

Церковный

 

не строе-

нія,

 

бывпгія

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

и

 

послѣ

 

него,

 

не

 

прошли

 

для

Сибири

 

безслѣдно.

 

Толпы

 

фанатиковъ-раскольниковъ,

 

изувѣровъ-

сейтантойъ,

 

одни

 

не

 

лгелая

 

уживаться

 

съ

 

господствующею

 

цер-

ковью,

 

другіе,

 

спасаясь

 

отъ

 

законныхъ

 

преслѣдованій,— бѣжали

въ

 

Сибирь

 

къ

 

тому

 

же

 

инородцу,

 

сбивая

 

его

 

съ

 

толку

 

и

 

смущая

его

 

'оовѣсть

 

'

 

прокитіями

 

на

 

господствующую

 

церковь*

 

прогіовѣдыо

о

 

наотуийвніемъ

 

царствѣ

 

антихриста,

 

приводя

 

въ

 

недоумѣніе

 

без-

ОмыолеНйымъ

 

самоистязапіемъ,

   

а

 

иногда

 

И

 

самосолгигательетвомъ.

Затѣмъ

 

черною

 

нитью

 

на

 

фонѣ

 

релпгіознаго

 

и

 

гражДанскаго

развитія

 

страны

 

тянется

 

чуть

 

ли

 

не

 

со

 

времени

 

завоеванія

 

края

до

 

нагаихъ

 

дней

 

ссылка

 

сюда

 

разныхъ

 

и

 

гоеударственныхъ

 

и

 

уго-'

ловныхъ

 

преступннковъ,

 

людей

 

иногда

 

съ

 

сояикеною

 

совѣстыо

 

и

противоестественными

 

пороками,

 

отъ

 

которыхъ

 

заражались

 

чрезъ

соприкосновеніе

 

инородцы

 

нравственно,

 

а

 

иногда

 

и

 

физически,

 

не-

извѣстными

 

ему

 

до

 

сего,

 

отвратительными

   

болѣзнями.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

эти

 

мрачныЯ,

 

отрицательныя

 

условія,

 

все-

таки

 

свѣтъ

 

во

 

тьмѣ

 

свѣтитсл

 

и,

 

благодарен!е

 

Господу,

 

дѣло

обращенія

 

язычниковъ

 

инородцевъ,

 

ради

 

завѣтовъ

 

Христа

 

и

 

из-

бранныхъ

 

Его,

 

идетъ'

 

все

 

впередъ,

 

хотя

 

и

 

но

 

быстро

 

и

 

не

 

орли-

нымъ

 

полетомъ.

2)

 

Другими

 

причинами

 

не

 

удовлетворительна^)

 

состояиія

миссіонерскато

 

дѣлавъ

 

Иркутской

 

еиархіи

 

слуліатъ:

 

разбросан-

ность

 

инородческихъ

 

улусовъ

 

по

 

громадной

 

территории,

 

коче-

вой

 

образъ

 

жизни

 

пѣкоторыхъ

 

инородцевъ,

 

недостаточная

наличность

 

миссіоиерскихъ

 

пунктовъ

 

и

 

неудобство

 

путей

 

со-

общенгя.

 

■>

 

:

«Строго

 

слѣдить

 

за

 

жпзпію

 

повокрещснныхъ

 

миссіонеръ

 

но

пмѣетъ

 

возможности,

 

вслѣдствіе

 

миогочислепиости

 

и

 

разбросан-

ности

 

улусовъ», — ппшетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

о.

 

мпссіонеръ

 

Нукут

скаго

 
стана,

 
і

 
Улусы,

   
находящіеся

   
въ

 
раіонѣ

 
сего

 
стана,

 
самые
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дальніе

 

отстоять

 

отъ

 

стана -на

 

70^-75

 

верстъ

 

въ

 

разныя

 

сто-

роны,

 

Такъ

 

Исетекій

 

улусъ

 

находится

 

къ

 

сѣверо-западу

 

отъ

 

ста-

на

 

въ

 

75

 

верстахъ,

 

Норинскій— къ

 

оѣверо-востоку

 

въ

 

70

 

вер-

стахъ;

 

Ендонскій—къ

 

западу

 

въ

 

57

 

верстахъ.

 

Всѣхъ

 

улусовъ,

причисленныхъ

 

къ

 

сему

 

стану,— 67.

 

Кромѣ

 

нихъ

 

есть

 

еще

 

нѣ-

сколько

 

выселковъ,

 

гдѣ

 

буряты

 

проживаютъ

 

большую

 

часть

 

года.

Эта

 

.разбросанность

 

и

 

многочисленность

 

улусовъ

 

не

 

даютъ

 

воз-

мрж,ност^,мисріойеру-

 

часто

 

поеѣщать

 

улусы

 

и

 

имѣть

 

благотвор-

на

 

гвршде .на

 

улусное

 

іИаселѳніе»*

 

ЕланщшскіД

 

станъ,

 

по

 

.сооб-

щение

 

тамощняго

 

миесіонера,

 

.раскинулся

 

на

 

громадномъ

 

простран-

ств']}

 

и

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

9-9

 

улусовъ

 

и

 

выселковъ;

 

миссіонеру

необходимо

 

проѣхать

 

тысячи

 

верстъ,

 

чтобы

 

мелькомъ

 

взглянуть

на

 

жизнь

 

своей

 

паствы.

 

Пути

 

сообщенія

 

крайне

 

неудобны:

 

голыя

крутыя,

 

каменистыя

 

горы

 

и

 

отвѣсныя

 

скалы,

 

но

 

которымъ

 

прихо-

дится

 

проѣзжать

 

на

 

верховой

 

лошади

 

по

 

нѣсколько

 

сотъ

 

верстъ;

съ

 

одной

 

стороны

 

надъ

 

головой

 

высятся

 

утесы,

 

а

 

съ

 

другой

 

у

ногъ

 

зілетъ

 

глубина

 

Байкала;

 

въ

 

зимнее

 

время

 

вовсе

 

не

 

бываетъ

снѣгу,

 

а

 

потому

 

приходится

 

ѣздить

 

въ

 

лѣтнихъ,

 

црайне

 

неудоб-

ныхъ,

 

экипажахъ,

 

съ

 

рискомъ

 

во

 

время

 

погоды

 

и

 

сильныхъ

 

вѣ,т-

ровъ

 

заблудиться

 

и

 

потерять

 

дорогу.

 

Въ

 

лѣтнее

 

время

 

сильныя

бури,

 

а

 

въ

 

зимнее

 

широкія

 

трещины

 

па

 

льду

 

Байкала

 

часто

служатъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

.посѣщеяію

 

острова

 

Ольхона,

 

гдѣ

 

имѣет^

ся

 

молитвенный

 

домъ.

«Сообщеніе

 

между

 

улусами

 

Шимковскаго

 

стана,

 

пишетъ

 

та-

мошній

 

о.

 

миссіонеръ,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

совершается

 

на

 

еаняхъ,

а

 

въ

 

лѣтнее

 

— преимущественно

 

верхомъ

 

на

 

лошади.

 

Послѣдній

способъ

 

передвиженія

 

обусловливается

 

главнымъ

 

образомъ

 

топями,

болотами

 

и

 

быстрыми

 

горными

 

рѣчками.

 

Послѣднія

 

особенно

 

страш-

ны

 

бываготъ

 

въ

 

дожливое

 

время,

 

когда

 

онѣ

 

сильно

 

разливаются

и

 

на

 

своихъ

 

бурныхъ

 

волнахъ

 

несутъ

 

вѣковыя

 

деревья

 

и

 

нерѣдко

камни:

 

Горе

 

смѣлі.чаку,

 

рѣшившемуся

 

переправляться

 

чрезъ

 

нихъ

въпэто

 

время:—

 

неизбѣжная

 

гибель

 

ожидаетъ

 

его!...

 

По

 

топямъ

 

и

болотамъ

 
приходится

 
бродить,

 
нмѣя

 
воду

 
выше

 
стремянъ

 
и

 
рискуя
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каждую

 

минуту

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лошадью

 

погрязнуть

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

тинѣ».

 

Но

 

и

 

этимъ

 

не

 

оканчивается

 

испытаніе

 

тернѣнія

 

о.

 

мио-

сіонера.

 

Иногда

 

ему,

 

добравшемуся

 

чуть

 

не

 

съ

 

опасностью

 

жизни

до

 

инородческагѳ

 

стойбища,

 

приходится

 

■

 

горько

 

разочаровываться:

половина

 

населения;

 

а

 

иногда

 

и

 

все;

 

оказывается

 

въ

 

отлучкѣ.

«Съ

 

Пасхи

 

и

 

до

 

вскрытія

 

Байкала,

 

пишетъ

 

о.

 

миссіонеръ

 

Болыне-

Голоустнинскаго

 

стана

 

инородцы

 

отправляются

 

на

 

тюленьи

промысла,

 

a

 

затѣмъ,

 

у1

 

нихъ

 

начинается

 

неводьба,

 

продолжаю-

щаяся

 

до

 

сѣнокоса,

 

послѣ

 

чего

 

кочуютъ

 

по

 

заимкамъ.

 

Осенью

(26

 

октября")

 

опять

 

отправляются' за

 

Байкалъ

 

на

 

рыбные

 

промы-

сла,

 

гдѣ

 

и

 

проживаютъ

 

до

 

послѣдняго

 

рейса

 

парохода».

 

Такимъ

образомъ,

 

кочевой

 

образъ

 

жизни

 

бурятъ

 

является

 

несомнѣннымъ

препятствіемъ

 

къ

 

успѣшному

 

распространенно

 

христіанства

 

между

ними.

 

Не

 

менѣе

 

валшымъ

 

препятствіемъ

 

успѣху

 

миссіонерской

 

де-

ятельности,

 

по

 

сообщенію

 

о.

 

миссіонера

 

Еланцинскаго

 

стана,

 

слу-

лситъ

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

язычники*

 

кулаки,

 

обладая

 

всѣми

рыбными

 

промыслами

 

на

 

Байкалѣ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

островѣ

Ольхонѣ,

 

куда

 

рѣдко

 

можетъ

 

попасть

 

миссіонеръ,

 

всегда

 

готовый

защитить

 

свое

 

малое

 

христіанское

 

стадо,

 

неимовѣрно

 

тѣснятъкре-

щеныхъ

 

бѣдняковъ.

 

На

 

семъ

 

островѣ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

если

 

бы

Господь

 

послалъ

 

средства

 

миссіи,

 

олѣдовало

 

бы

 

открыть

 

отдель-

ный

 

миссіонерскій

 

станъ,

 

хотя

 

бы

 

съ

 

увеличеннымъ

 

содерлсаніемъ

миссіонеру,

 

который,

 

конечно,

 

не

 

далъ

 

бы

 

въ

 

обиду

 

кулакамъ

бѣднѣйшихъ

 

христіанъ.

3)

 

а)

 

Недостаточность

 

наличнаго

 

состава

 

о.о.

 

миссіо-

перовъ

 

и

 

ихъ

 

сотрудников»

 

по

 

отногиепію

 

m

 

числу

 

инород-

цев»

 

и

 

б)

 

недостаточность

 

матеріалъныхъ

 

средств»

 

миссіи

в»

 

виду

 

бѣдиости

 

новопросвѣщенных»,

 

по

 

большей

 

части

нуждающихся

 

въ

 

вспомоществовангях»,

 

дешевом»

 

кредитѣ,

безвозвратной

 

ссудѣ,

 

лекарствах»

 

и

 

проч.

Средства,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

Иркутская

 

миссія

 

борется

 

съ

язычествомъ, — незначительны.

 

Поэтому

 

миссія

 

не

 

имѣетъ

 

столько

миссіонеровъ,

 
сколько

 
бы

 
нужно

 
было,

   
судя

   
по

 
количеству

 
ино-
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родцевъ,

 

еще

 

не

 

принявшихъ

 

христіанской

 

вѣры

 

(около

 

70,000).

Въ

 

такихъ

 

отапахъ,

 

какъ

 

Хоготовскій

 

(съ

 

населеніемъ

 

до

 

13

 

ты"

сячъ),

 

Усть-Ордынскій

 

(съ

 

населеніемъ

 

до

 

12,500),

 

нужно

 

имѣть,

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

по

 

три

 

миссіонера

 

на

 

станъ,

 

а

 

не

 

по

 

одному,

какъ

 

это

 

мы

 

видимъ

 

теперь.

 

Вслѣдствіе

 

обширности

 

означенныхъ

становъ,

 

мпссіонеры

 

не

 

могутъ

 

дѣлать

 

отдѣльныхъ

 

спеціальныхъ

поѣздокъ

 

для

 

проповѣди

 

св.

 

Евангелія

 

язычникамъ

 

«Обыкновенно

поѣздки,

 

совершаемыя

 

для

 

назпданія

 

крещеныхъ

 

бурятъ

 

и

 

исправ-

ленія

 

обычныхъ

 

требъ,

 

служатъ

 

и

 

временемъ

 

для

 

нросвѣщенія

свѣтомъ

 

Христова

 

ученія

 

язычниковъ»,

 

пишетъ

 

о.

 

мйссіонеръ

Усть-Ордынскаго

 

стана,

 

т.

 

е.,

 

другими

 

словами,

 

проповѣдь

 

слова

Болгія

 

совершается

 

какъ

 

бы

 

попутно

 

и

 

кстати,

 

а

 

не

 

составляет!»

такого

 

же

 

гланнаго

 

дѣла,

 

какъ

 

и

 

утвержденіе

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

новопросвѣщенныхъ.

 

На

 

токе

 

указываетъ

 

и

 

Хоготовскій

 

о.

 

мис-

сіонеръ:

 

«за

 

педѣлю

 

до

 

выѣзда,

 

(для

 

совершенія

 

требъ)

 

миссіонеръ

посылаетъ

 

маршруты,— гдѣ

 

онъ

 

будетъ

 

и

 

когда.

 

Въ

 

назначенное

время

 

мисзіонеръ

 

посѣщаетъ

 

улусы

 

по

 

порядку.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

райопѣ

 

Хоготовскаго

 

стана

 

обиліе

 

улусовъ

 

и

 

они

 

другъ

 

отъ

 

друга

отстоять

 

далеко

 

и

 

не

 

въ

 

калщомъ

 

улусѣ

 

много

 

крещенныхъ

 

ино-

родцевъ,

 

то

 

обыкновенно

 

избирался,

 

для

 

говѣнія,

 

центральный

улусъ

 

изъ

 

воѣхъ

 

окрулшощихъ

 

улусовъ.

 

Кромѣ

 

пощенія

 

инород-

цевъ,

 

свободное

 

время

 

миссіоиеръ

 

старался

 

употребить

 

на

 

посѣ-

щеніе

 

домовъ

 

инородцевъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

квартиру,

 

назначен-

ную

 

для

 

богослуженія

 

собирались

 

и

 

шаманисты,

 

то

 

и

 

этихъ

 

не

оставлялъ

 

бесѣдой

 

сообразно

 

времени

 

и

 

мѣсту».

 

Въ

 

заключеніе

 

о.

миссіонеръ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

для

 

успѣха

 

миссіи

 

раздѣлить

означенный

 

станъ

 

на

 

два,

 

основавъ

 

другой

 

стань

 

въ

 

селеніи

Ользоновскомъ

 

и

 

предоставивъ

 

уиравленіе

 

имъ

 

другому

 

миссіонеру.

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

виду

 

обширности

 

и

 

многолюдности

 

(13

т.)

 

стана,

 

миссіонеръ

 

можетъ

 

только

 

очень

 

бѣгло

 

и

 

поверхностно

каждый

 

разъ

 

и

 

знакомиться

 

и

 

удовлетворять

 

нужды

 

своахъ

 

ііасо-

мыхъ,

 

посѣщать

 

ихъ

 

лишь

 

по

 

заранѣе

 

составленному

 

и

 

объявлен-

ному

 
маршруту.
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А

 

между

 

тѣмъ

 

пасомые

 

эти

 

нуждаются

 

въ

 

постояниомъ

 

иа-

зиданіи

 

и

 

духовномъ

 

водительствѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

выводу

 

прихо-

дить

 

и

 

Нукутскій

 

миосіоиеръ.

 

«При

 

8000

 

жителей

 

стана

 

и

 

при

70

 

улусахъ

 

своего

 

прихода

 

(Нукутскаго)

 

миссіонеръ

 

не

 

моліетъ

такъ

 

часто

 

носѣщать

 

улусовъ,

 

какъ

 

этого

 

требуетъ

 

дѣло.

 

У

 

силе -

ніе

 

миссіонерскаго

 

персонала

 

необходимо.

 

Для

 

этого

 

лселателыю

было

 

бы

 

въ

 

районѣ

 

Нукутскаго

 

стана

 

открыть

 

другой

 

станъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

Одиссинскомъ

 

улусѣ,

 

отстоящемъ

 

въ

 

50

верстахъ

 

отъ

 

Нукута,

 

есть

 

приписная

 

церковь.

 

Въ

 

такомъ

 

же

раздѣленіи

 

нуждаются

 

станы:

 

Еланцинскій

 

(5821

 

чел.),

 

Аларскій

(5742

 

чел.)

 

и

 

Боханскій

 

(6830

 

чел.).

Такимъ

 

образомъ

 

недостаточность

 

средствъ

 

влечстъ

 

за

 

собою

невозможность

 

имѣть

 

доллшое

 

число

 

миссіонсровъ,

 

а

 

это

 

неблаго-

приятно

 

отзывается

 

на

 

религіозно -нравственномъ

 

состояніи

 

новокре-

щенныхъ

 

и

 

затрудняетъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

надзоръ

 

за

 

духовнымъ

пхъ

 

развитіемъ.

 

Миссіоперъ

 

мол;етъ

 

посѣтить

 

съ

 

проповѣдыо

 

и

требами

 

каждый

 

изъ

 

ипородческихъ

 

улусовъ,

 

нриписанныхъ

 

къ

 

его

стану,

 

не

 

болѣе

 

3—4

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

каждый

 

изъ

 

своихъ

пріѣздовъ

 

онъ

 

можетъ

 

пробыть

 

не

 

болѣе

 

2

 

—

 

3

 

дней,

 

a

 

затѣмъ

цѣлые

 

мѣсяцы

 

вновь

 

обращенные

 

въ

 

христіанство

 

остаются

 

безъ

всякаго

 

духовнаго

 

водительства.

 

Слѣдомъ

 

за

 

уѣхавшимъ

 

священ-

никомъ

 

въ

 

юрту

 

новокрещеннаго

 

является

 

шаманъ,

 

или

 

лама,-

 

или

 

изъ

своихъ

 

односельчанъ

 

ярый

 

язычникъ

 

и

 

своими

 

внушеніями

 

разру-

шаетъ

 

то,

 

что

 

создано

 

было

 

миссіонеромъ:

 

добрыя

 

сѣмена,

 

посѣян-

ныя

 

служителемъ

 

Христовымъ,

 

затаптываются

 

быстро,

 

а

 

овцы

 

раз-

гоняются

 

и

 

расхищаются.

Кромѣ

 

сего

 

тотъ

 

ate

 

недостатокъ

 

въ

 

средствахъ

 

и

 

иыымъ

образомъ

 

отражается

 

на

 

успѣхахъ

 

миссіи.

 

Матеріальная

 

помощь,

которую

 

миссіонеры

 

могли

 

бы

 

оказывать

 

бѣднымъ

 

инородцамъ,

значительно

 

поднимала

 

бы

 

ихъ

 

авторитетъ

 

въ

 

глазахъ

 

обращаемыхъ

и

 

упрочивала

 

бы

 

успѣхи

 

миссіи.

 

Къ

 

нимъ

 

постоянно

 

протягиваются

руки

 

новообращенныхъ

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи

 

и

 

больно

 

отказывать

иросящішъ,

 
дѣйствительно

 
бѣднякамъ,

   
людямъ

 
гонимымъ,

   
порва-



81

вшимъ

 

иногда

 

чрезъ

 

обращенія

 

свое

 

связи

 

съ

 

обществомъ,

 

а

 

иногда

и

 

съ

 

собственной

 

семьей.

 

«Матеріальная

 

помощь

 

бѣднякамъ

инородцамъ,

 

пишетъ

 

Шимковскій

 

мисоіонеръ,

 

оказывалась

 

въ

 

крайне

окромныхъ

 

размѣрахъ.

 

Изъ

 

миссіонерскаго

 

ситца,

 

-кромѣ

 

того,

 

что

давалось

 

при

 

крещеніи,

 

было

 

даваемо

 

на

 

рубашки

 

и

 

нѣкоторымъ

бѣднякамъ.

 

Немного

 

удѣлялось

 

и

 

изъ

 

собствѳнныхъ,

 

скудн'ыхъ,

средствъ.

 

Матеріалыіая

 

поддержка,

 

хотя

 

для.

 

самыхъ

 

бѣднѣйшихъ,

является

 

весьма

 

лгелательной

 

и

 

необходимой.

 

Для

 

несовершенных!,

духомъ,

 

юныхъ

 

христіанъ,

 

это

 

было

 

бы

 

луЧшимъ

 

нагляднымъ

доказательством!»

 

превосходства

 

поваго

 

ученія.

 

Тяжелыя

 

условія

кочевой

 

лсизни

 

бурятъ

 

пораждаютъ

 

среди

 

нихъ

 

массу

 

заболѣваній.

-Это

 

обстоятельство

 

заставляетъ

 

иногда

 

миссіонера

 

являться

 

къ

инородцамъ

 

въ

 

качествѣ

 

тѣлеснаго

 

врача— лечить

 

и

 

леченіе

 

иногда,

благодаря

 

Бога,

 

идетъ

 

довольно

 

успѣшно:

 

Самъ

 

Господь

 

помогаетъ

сему

 

святому

 

дѣлу

 

любви!

 

На

 

подачу

 

медицинской

 

помощи

 

инород-

цамъ

 

нулшо

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

лучшихъ

 

средствъ

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

ламаизмомъ.

 

Бурятскій

 

лама

 

—лекарь,

 

поэтому

 

и

 

право-

славному

 

миссіонсру

 

въ

 

противовѣсъ

 

нужно

 

быть

 

тѣмъ

 

лее.

 

Не

нолучивъ

 

облегченія

 

въ

 

своей

 

болѣзни

 

у

 

ламы,

 

бурятъ

 

идетъ

 

къ

миссіонеру

 

и,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

часто

 

получаетъ

 

исцѣленіе.

При

 

этомъ

 

всегда

 

представляется

 

удобный

 

случай

 

сѣять

 

сѣмена

 

хри-

стіанства,

 

которыя,

 

молсетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

дадутъ

 

сразу

 

нлодовъ,

 

но

общеніе

 

миссіонера

 

съ

 

язычникомъ

 

молено

 

уже

 

нѣсколько

 

считать

обезиеченньшъ.

 

Если

 

прежде

 

язычникъ,

 

нодъ

 

вліяніемъ

 

своихъ

ламъ,

 

смотрѣлъ

 

на

 

нравославнаго

 

миссіонера

 

какъ

 

на

 

какого

 

то

своего

 

врага,

 

теперь

 

оиъ

 

разубеждается

 

въ

 

своемъ

 

заблуясденіи.

Вообще

 

дѣло

 

подачи

 

медицинской

 

помощи

 

миссіонерами

 

въ

 

Тункин-

скомъ

 

краѣ,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

развивается

 

и

 

число

 

ихъ

 

паціен-

товъ

 

постепенно

 

увеличивается».

 

О

 

томъ

 

же

 

сообщаетъ

 

и

 

о.

миссіонеръ

 

Харбатовскаго

 

стана,

 

что

 

«по

 

случаю

 

голода

 

среди

.

 

бурятъ,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

обращались

 

къ

 

нему

 

за

 

матеріальною

помощью,

 

но

 

приходилось

 

отказывать,

 

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ.

Умирали
 

нѣкоторые,

 
тоже

 
не

 
имѣя

 
ничего;

   
приходилось

 
хоронить



si

На

 

свой

 

счета

 

зачастую

 

или

 

обращаться

 

съ

 

листомъ

 

за

 

оборомъ

къ

 

нѣкоторымъ

 

улуснымъ

 

личностямъ».

 

На

 

валшое

 

значеніе

 

дѣлъ

благотворенія

 

при

 

проповѣди

 

слова

 

Божія,

 

указываетъ

 

тамке

 

и

о.

 

миссіонеръ

 

Аларскаго

 

стана.

 

«Для

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

воздѣйствія

на

 

нихъ

 

(инородцевъ)

 

проповѣди

 

Слова

 

Божія

 

необходимы

 

со

 

стороиы

его

 

(миссіонера)

 

медицинская

 

номощь

 

и

 

дѣла

 

благотворенія.

 

Для

первой --нулшо

 

устройство

 

при

 

станѣ

 

аптечки

 

съ

 

безплатною

раздачею

 

лекарствъ,

 

а

 

для

 

вторыхъ—устройство

 

при

 

станѣ

ссудной

 

кассы,

 

хотя

 

бы

 

первоначально

 

съ

 

неболыпимъ

 

кредитомъ

и

 

за

 

узаконенные

 

проценты.

 

Съ

 

разширеніемъ

 

же

 

деятельности

этой

 

кассы

 

и

 

увеличеніемъ

 

средствъ

 

ея

 

можно

 

было

 

бы

 

оказывать

иногда

 

и

 

безвозвратную

 

благовременную

 

помощь.

 

Ссудная

 

касса,

кромѣ

 

того,

 

стала

 

бы

 

въ

 

противовѣсъ

 

безжалостнымъ

 

эксплоата-

торамъ

 

ростовщикамъ

 

изъ

 

среды

 

самихъ

 

же

 

инородцевъ,

 

взимаю.

щихъ

 

до

 

40

 

и

 

болѣе

 

°/03

 

а

 

иногда

 

и

 

по

 

5°/ 0

 

мѣсячкыхъ,

 

и

 

тѣмъ

оказала

 

бы

 

большую

 

услугу

 

несостоятельнымъ

 

инородцамъ,

находящимся

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

въ

 

кабалѣ

 

у

 

некрещен-

ныхъ

 

богачей,

 

и,

 

естественно,

 

расположила

 

была

 

первыхъ

 

въ

 

пользу

учредителя

 

ея

 

—

 

миссіи.

 

Проекта

 

или

 

уставъ

 

такихъ

 

кассъ

 

и

болѣе

 

обстоятельное

 

объясненіе

 

значенія

 

ихъ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

раз-

работанъ

 

на

 

миссіонерскихъ

 

съѣздахъ».

4)

 

Какъ

 

на

 

существенный

 

тормазъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

успѣганаго

 

рас-

пространенія

 

хриотіанства

 

среди

 

инородцевъ

 

Сибири,

 

должно

указать:

 

а)

 

на

 

вредное

 

вліяніе

 

лам»

 

на

 

инородцевъ

 

в»

 

связи

съ

 

извѣстным»

 

«

 

Иоложеніемъ

 

о

 

ламском»

 

духовенствѣ

 

Вос-

точной

 

Сибири

 

1853

 

года*.

Ламы,

 

съ

 

ихъ

 

гаиретуями,

 

бандіями,

 

ховараками— самые

 

ярые

сторонники

 

стараго

 

быта

 

и

 

верованій

 

инородцевъ,

 

для

 

нихъ

 

сохране-

ніе

 

старой

 

веры

 

есть

 

вопросъ

 

лсизни

 

и

 

личнаго

 

благосостоянія;

самой

 

своей

 

профессіей

 

они

 

вынуясдаются

 

поддержать

 

язычество

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало,

 

ибо

 

оно

 

кормить

 

ихъ,

 

даетъ

 

имъ

 

возмолі-

ность

 

жить

 

въ

 

нолномъ

 

довольствѣ,

 

ничего

 

не

 

дѣлая,

 

доставляетъ

имъ

 
почета

 
и

 
уваженіе

 
не

 
только

 
среди

 
едииовѣрцевъ,

 
но

 
и

 
среди
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русскихъ,

 

далее

 

и

 

у

 

чиновной

 

администраціи,

 

приходящей

 

съ

 

ними

по

 

тѣмъ

 

или

 

пнымъ

 

случаямъ

 

въ

 

соприкосновение.

(ІІродолженіе

 

будетъ).

По

   

блатословввію

  

СвятМншо

  

Синода,

 

совервшый

 

въ

 

щщщт

 

Входа
Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

сборъ

  

для

   

Православныхъ^

 

въ

 

Іерусалймѣ

 

и

Святой

 

Землѣ

 

производится

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

1.

   

Воззваніе

 

о

 

сеыъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

 

его

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

еиархіальвыхъ

 

вѣдомоотяхъ.

2.

  

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

 

всѣ

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Импердторскаго

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

 

надписями

 

для

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

объявленіями,

 

собесѣдованіями

 

и

актами

 

по

 

сбору,

 

причемч

 

приглашаете

 

духовенство

 

къ

 

точному

исполневію

 

настоишихъ

 

правилъ

 

и

 

къ

 

приложение

 

особаго

 

старанія

для

   

производства

 

сбора.

3.

   

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

иоззваній

 

и

 

собесѣдованій

 

священно-

служители

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ

 

по

 

церквамъ

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

 

также

 

ироповѣдью

 

на

 

богослу-

женіи

 

знакомятъ

 

прихожанъ

 

со

 

цѣлыо

 

настоящаго

 

сбора,

 

причемъ

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

безплатяо

 

грамотнымъ

 

прихожанамъ

воззванія

 

и

 

собесѣдованія,

 

доставленныя

 

дня

 

сего

 

Обществомъ.

4.

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

дверямъ

церкви

 

прикрѣпляется

 

воззваніе

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

5.

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

посредствомъ

 

устной

проповѣди

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

сбора

6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

 

блю-

домъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господня

 

во

Іерусалимъ

 

(на

 

Литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

всенощной

'и

  
утрени

 
послѣ

 
чтенія

  
гаестопсалмія).
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7.

   

Сборъ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

цѳрквахъ,

 

гдѣ

 

имѣѳтся

 

нѣ-

сколько

 

священииковъ

 

•

 

однимъ

 

изъ;

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

имѣется

 

одицъ

священникъ— церковнымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

 

Почетныхъ

прихожанъ.

8.

   

По

 

окончании

 

богослуженія

 

составляется

 

немедленно,

 

по

 

до

ставленному

 

образцу,

 

актъ

 

о

 

сборныхъ

 

дѳньгахъ

 

въ

 

прясутствін

 

сви-

щенника,

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

и

 

нѣсколышхъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ.

9.

   

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

 

нѳ

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

благочиннаго,

 

въ

 

Духовную

Консиеторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Имііераторскаго

Православнаго

 

Палѳстинскаго

 

Общества.

 

С. -Петербурга,

 

Возне-

сенскій

 

пр.,

 

36.

Г

  

л.



къ
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уже

 

и

 

і

 

я.

Во

 

Вторникъ,

 

25-го

 

января,

 

въ

 

шестую

 

годовщину

 

освяще-

нія

 

Казанскаго

 

Собора

 

и

 

второго

 

открытія

 

Общины

 

,, Утоли

 

Моя

Печали",

 

Высокопреосвященный

 

Тихонъ

 

совершилъ

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ

 

молебенъ

 

Богоматери.

 

Утромъ

 

прибылъ

 

изъ

 

Европ.

 

Россіи

Преосвящ.

 

Филаретъ.

 

27

 

и

 

28

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

Четвергъ

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Пятницу

 

молебенъ,

акаѳистъ,

 

Литургію

 

и

 

Похвалу

 

Богородицѣ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

Въ

 

2

 

ч.

 

ночи

 

на

 

Субботу

 

прибылъ

 

изъ

 

Забайкалья

 

Преосвященный

Меѳодій

 

Забайкальскій

 

и

 

Нерчинскій,- -30-го

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Мьггарѣ

и

 

Фарисеѣ

 

Архіепископъ

 

Тихонъ

 

и

 

Преосвященный

 

Меѳодій

 

со-

вершили

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,—

 

1-го

 

февраля

 

Преосвя-

щенный

 

Меѳодій

 

служилъ

 

молебенъ

 

и

 

акаѳистъ

 

Святителю

 

Инно-

кентію

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ.

 

Среди

 

молящихся

 

были

 

Прео-

священный

 

Филаретъ,

 

епископъ

 

Киренскій

 

и

 

Преосвященный

 

Ни-

кодимъ,

 

бывшій

 

епископъ

 

Якутскій,

 

съ

 

пріѣзда

 

въ

 

Иркутскъ

 

во

второй

 

разъ

 

посѣтившій

 

Вознесенскую

 

обитель.

 

Здоровье

 

Преосвя-

щеннаго

 

Никодима

 

видимо

 

улучшается,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

предпола-

гаешь

 

скорый

 

отъѣздъ

 

въ

 

Европейскую

 

Россію

 

въ

 

болѣе

 

теплый

 

и

благопріятный

 

климатъ.

 

Вечеромъ

 

Высокопреосвященный

 

Тихонъ

 

и

Преосвященный

 

Меѳодій

 

совершили

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе,

 

а

 

4

 

февраля

 

соборне

 

Литургію,

 

причемъ

 

предъ

 

Литур-

гіею

 

Преосвященный

 

Меѳодій

 

совершилъ

 

въ

 

8

 

час

 

утра

 

панихиду

въ

 

усыпальницѣ

 

новаго

 

собора

 

по

 

почившимъ

 

архипастырямъ.—

Въ

 

часъ

 

ночи

 

2

 

февраля

 

Преосвященный

 

Меѳодій

 

отбылъ

 

въ

 

свою

епархію.

 

—

 

3,4

 

и

 

6

 

Архіепископъ,

 

по

 

обычаю,

 

служилъ:

 

въ

 

Четвергъ

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,

    

въ

   

Пятницу

  

Литургію

 

съ
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Акаѳистомъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

въ

 

Воскресенье — Ли

тургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ. — 9

 

го,

 

въ

 

день

 

св.

 

Иннокентія

 

Пр-

кутскаго

 

Владыка

 

совершилъ:

 

наканунѣ

 

во

 

вторникъ

 

въ

 

своей

Крестовой

 

церкви

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

Акаѳистъ

 

Святителю,

 

въ

Среду

 

по

 

встрѣчѣ

 

Крестнаго

 

хода

 

изъ

 

Вогоявленскаго

 

собора— Ака-

ѳистъ

 

Богоматери,

 

Божественную

 

Литургію,

 

молебенъ

 

Святителю

Иннокентію

 

и

 

похвалу

 

Богородицѣ

 

безъ

 

многолѣтія;

 

Владыкѣ

 

Ли-

тургію

 

и

 

молебенъ

 

сослужилъ

 

Преосвященный

 

Филаретъ,

 

который

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

Акаѳистомъ

 

Святителю

 

Иннойентію

совершилъ

 

въ

 

Вознесенской

 

обители,

 

а

 

въ

 

среду

 

въ

 

8 1 /3

 

часовъ

утра

 

сопровождалъ

 

соборный

 

крестный

 

ходъ. --10-го,

 

Владыка

 

слу-

жилъ

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

Соборѣ. —

 

11-го,

 

Акаѳистъ

и

 

Литургію

 

вь

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

— 13-го,

 

въ

 

недѣлю

мясопустную,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

'Литургію

 

и

 

молебенъ

 

Все-

милостивому

 

Спасу

 

въ

 

усыпальницѣ

 

новаго

 

собора

 

по

 

случаю

престольнаго

 

праздника.

 

—

 

17-го,

 

Владыка

 

служилъ

 

панихиду

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ. — 18-го,

 

въ

 

Пятницу

 

Акаѳистъ

 

въ

 

своей

 

Кре-

стовой

 

церкви.

 

-

 

20

 

го,

 

въ

 

недѣлю

 

Сыропустную,

 

въ

 

Казанскомъ

 

Со-

борѣ

 

Литургію

 

и

 

въ

 

4

 

часа,

 

по

 

вечернѣ,

 

-

 

чинъ

 

прощанія.

 

Съ

 

21

по

 

26

 

Владыка

 

говѣлъ

 

и

 

служилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.—

27-го

 

въ

 

недѣлю

 

Правое лавія

 

Литургію

 

и

 

чинъ

 

Православія

 

въ

Казанскомъ

 

соборѣ

 

Владыка

 

совершилъ

 

соборне

 

съ

 

Преосвящен-

нымъ

 

Филаретомъ.

------- ——чо есосі ввц— '—

ОЧЕРКИ

 

НО

 

ИСТОПИ

 

БУДДИЗМА.

Вуддійская

 

община

 

и

 

буддіііские

 

учепіе

 

в»

 

Тибетѣ.

Подъ

 

именемъ

 

Тибета

 

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

разумѣется

 

страна

 

лежащая

 

къ

 

сѣверу

 

и

 

востоку

 

отъ

 

Гималай-

скихъ

 

горъ,

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Куэнъ-Луня,

 

къ

 

западу

 

отъ

 

китайскихъ

ировинцій

 

Сы-чуань

 

и

 

Юн-нань,

 

къ

 

востоку

 

отъ

 

Каракорума,

 

со-

единяющаго

 

Гималайскую

 

цепь

 

съ

 

Куенъ-Лунемъ.

 

Резко

 

ограни-

ченная

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

первостепенными

 

горными

 

хребтами,

ертана

 
эта

 
въ

 
формв

   
неправильной

   
трапсціп,

   
нредставляетъ

 
со-



На

бою

 

стоповидную

 

массу,

 

поднятую

 

надъ

 

уровнемъ

 

моря,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

лишь

 

немногихъ

 

окраинъ

 

на

 

страшную

 

высоту

 

отъ

 

13—

15000

 

футовъ.

 

И

 

на

 

этомъ

 

гигантскомъ

 

пьедесталѣ

 

сверхъ

 

того

громоздятся

 

еще

 

обширные

 

горные

 

хребты*).

 

Одинъ

 

изъ

 

этихъ

хребтовъ,

 

идущій

 

параллельно

 

Гималаямъ,

 

дѣлитъ

 

всю

 

эту

 

страну

на

 

двѣ

 

части

 

восточную

 

и

 

западную.

 

Эта

 

послѣдняя

 

въ

 

свою

очередь

 

также

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

 

части.

 

Поэтому

 

въ

 

Европѣ

 

разли-

чали

 

три

 

Тибета:

 

Малый

 

Тибетъ

 

или

 

Балтистанъ

 

лежащій

 

на

 

сѣ-

веръ

 

отъ

 

Кашмира,

 

Великій

 

Тибетъ

 

или

 

Ладакъ

 

и

 

Восточный

 

или

Собственный

 

Тибетъ.**)

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

-

 

въ

 

болыпемъ

ходу

 

не

 

это,

 

а

 

китайское

 

-

 

дѣленіе

 

Тибета,

 

по

 

которому

 

весь

онъ

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

 

только

 

части:

 

Большой

 

или

 

Восточный

 

Тибетъ,

состоящій

 

изъ

 

провинцій

 

Камъ

 

и

 

У,

 

и

 

Западный

 

или

 

Малый

Тибетъ,

 

соотоящій

 

изъ

 

провинцій

 

Цзанъ

 

и

 

Нари

 

или

 

Нари-кор-

сумъ,

 

къ

 

территоріи

 

котораго

 

китайцы

 

причисляютъ

 

также

Ладакъ

 

и

 

Балтистанъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

обитающія

 

въ

 

Ладакѣ

 

и

Балтистанѣ

 

племена

 

никогда

 

не

 

принадлежали

 

Китаю,

 

а

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

находятся

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

кашмирскаго

 

маха-

раджи,

 

то

 

мы

 

и

 

не

 

будемъ

 

объ

 

нихъ

 

говорить,

 

и

 

подъ

 

Тибетомъ

будемъ

 

разуметь

 

только

 

четыре

 

нервыя

 

провинціи

 

Восточнаго

 

и

 

За-

паднаго

 

Тибета,

 

т.

 

е.

 

Камъ,

 

У,

 

Нери

 

и

 

Цзанъ.

 

Провинціи

 

эти

 

насо-

лены

 

народомъ,

 

который

 

по

 

типу

 

составляетъ

 

нѣчто

 

среднее

 

между

монголами

 

и

 

индо-китайцами

 

и

 

называетъ

 

себя

 

бодъ

 

или

 

ботъ

 

***).
*)

 

ПржевальскШ.

 

Третье

 

путешествіе

 

въ

 

Центральную

 

Азію

 

р.

 

174!

Магусовскіи.

 

Географ,

 

обозрѣніе

 

Китайск.

 

иыперш

   

р.

 

322—23.

**)

 

Ganzenmuler

 

Tibet

 

nach

 

den

 

Resultatan

 

geogr

 

Forschungen

 

frug

 

und

 

ne-

uster

 

zeit.

 

Stuttgart.

 

1877,

  

p.

 

26.

**")

 

Пржевальскій

 

даетъ

 

слѣдующую

 

характеристику

 

обладателей

 

Тибета:

Рость

 

мущинь

 

средній,

 

лишъ

 

изрѣдка

 

высокій,

 

грудь

 

впалая,

 

сложеніо

 

вообще

не

 

сильное,

 

цвѣтъ

 

кожи

 

темно-смуглый,

 

черепъ

 

продолговатый,

 

сжатый

 

съ

 

бо-

ковъ,

 

почему

 

лицо

 

вытянутое,

 

лобъ

 

илоскій,

 

переносица

 

вдавлена,

 

носъ

 

чаще

всего

 

прямой

 

и

 

тонкій,

 

скулы

 

немного

 

выдающаяся,

 

глаза

 

болыпіе,

 

черные,

 

не

косые

 

и

 

не

 

глубоко

 

посаженные,

 

уши

 

средней

 

величины,

 

не

 

отогнутыя,

 

губы

иногда

 

толстыл,

 

иодбородокъ

 

выдающейся,

 

передш'е

 

губы

 

широкіе,

 

рѣдкіе,

 

усы

 

и

борода

 

растутъ

 

плохо,

 

волосы

 

на

 

годовѣ

 

длинные,

 

черные

 

(Пржевальскій.

 

Третье

путешествіе,

 

р.

 

252).
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По

 

словамъ

 

Китайскихъ

 

лѣтошісей,

 

предки

 

этого

 

народа

 

за

 

двѣ

тысячи

 

лѣтъ

 

до

 

нашей

 

эры

 

обитали

 

подъ

 

именемъ

 

цяноВъ

 

въ

предѣлахъ

 

нынѣшняго

 

Китая.

 

Въ

 

это

 

время

 

они

 

находились

 

въ

состояніи

 

крайней

 

дикости,

 

состояніи,

 

которое

 

одна

 

изъ

 

китайскихъ

лѣтописей

 

описываетъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

«Цяны

 

не

 

имѣютъ

 

по-

стоянныхъ

 

жилищъ,

 

а

 

перекочевываютъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

смотря

 

по

 

водѣ

 

и

 

травѣ.

 

У

 

нихъ

 

мало

 

родится

 

хлѣба

 

и

 

питаются

они

 

скотоводствомъ.

 

Опредѣленныхъ

 

прозваній

 

поколѣніямъ

 

не

имѣютъ.

 

Часто

 

имя

 

отца

 

или

 

нрозваніе

 

матери

 

служитъ

 

назва-

ніемъ

 

поколѣнію.

 

По

 

смерти

 

отца

 

женятся

 

на

 

мачихахъ,

 

по

 

смер-

ти

 

старшаго

 

брата

 

берутъ

 

за

 

себя

 

овдовѣвшихъ

 

невѣстокъ.

 

Раз-

дѣляются

 

па

 

множество

 

поколѣній.

 

Не

 

имѣютъ

 

ни

 

государя,

 

ни

мипистровъ

 

и

 

не

 

признаютъ

 

едииовластія

 

надъ

 

собой.

 

Если

 

кото-

рое

 

поколѣніе

 

умножится,

 

то

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

себя

 

новые

 

роды.

Если

 

ослабѣваетъ,

 

то

 

присоединяется

 

къ

 

другимъ

 

поколѣніямъ

 

и,

не

 

смотря

 

на

 

родственныя

 

связи,

 

грабятъ

 

другъ

 

друга.

 

Уважается

тѣш.ная

 

сила.

 

Умереть

 

на

 

сражеиіи

 

почитаютъ

 

счастіемъ.

 

Крайне

терпѣливо

 

переносятъ

 

холодъ.

 

По

 

природѣ

 

крѣнки

 

и

 

тверды,

 

му-

жественны

 

и

 

храбры»*).

 

Въ

 

IV

 

и

 

У

 

столѣтіи

 

до

 

Р.

 

Христова

тѣснимые

 

китайцами

 

цяны

 

начали

 

переселяться

 

къ

 

Xyxyuopy**).

Когда

 

же

 

китайцы

 

начали

 

-тѣснить

 

пхъ

 

и

 

здѣсь,

 

то

 

они

 

въ

 

по-

ловинѣ

 

IV

 

столѣтія

 

до

 

P.

 

X.

 

удалились

 

въ

 

предѣлы

 

пынѣшняго

Тибета***).

 

Эти- то

 

роды

 

цяновъ

 

и

 

были

 

предками

 

нынѣіішнхъ

 

ти-

бетцовъ.

 

Уже

 

въ

 

концѣ

 

IV

 

вѣка

 

до

 

Р.

 

X.

 

они

 

здѣсь

 

объединились

и

 

образовали

 

сильное

 

царство.

 

Объединителемъ

   

ихъ

   

по

   

словамъ

*J

 

Іоакпнѳъ.

 

Исторія

 

Тибета

 

н

 

Хухупора.

 

t

 

1,

  

р.

 

%— 3.
**)

 

Іоакпнѳъ.

 

Цит.

 

соч.

 

р.

 

12.
***|

 

Ibid

 

р.

 

16.

 

Остаишіеся

 

у

 

Хухунора

 

цяны

 

въ

 

началѣ

 

VII

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

X.
подъ

 

именемъ

 

дансянъ

 

снова

 

переселились

 

въ

 

прецѣлы

 

Китая

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

X
иѣка

 

основали

 

на

 

сѣверныхъ

 

предѣлахъ

 

губерміп

 

Шань

 

си

 

и

 

Гансу

 

царство

 

Ся
(Ibid

 

р.

 

VII).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эти

 

цаны

 

подъ

 

именемъ

 

тангутовъ

 

жнвутъ

 

въ

гористой

 

области

 

Ган-су,

 

въ

 

Хухунорѣ,

 

восточной

 

части

 

Цайдаыа,

 

въ

 

верхнемъ

 

■

теченін

 

Хуанъ-хе

 

и

 

Голубой

 

рѣки,

 

Что

 

же

 

касается

 

удалившихся

 

въ

 

іТсгол.

 

до

Р.

 

X.

 

въ

 

Тнбетѣ

 

цановъ,

 

то

 

нредѣлы

 

раснростраиенія

 

ихъ

 

здѣсь

 

не

 

ограничились

этой

 

страной.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

различный

 

тибетскія

 

племена,

 

пронсшедшія
отъ

 

этнхъ

 

иереселенцевъ,

 

встрѣчаются.

 

въ

 

Сикким!)

 

подъ

 

именемъ

 

лепха

 

или

каина,

 

въ

 

Непалѣ

 

подъ

 

именемъ

 

лоиа_

 

серна

 

и

 

проч.

 

и

 

въ

 

Ассамѣ.

 

Только

 

тішъ

ихъ

 

здѣсь,

 

вѣроятпо,

 

благодаря

 

смѣшсиію

 

съ

 

другими

 

народами,

 

разнится

 

отъ

типа
 

оппсапиаго

  
Пржевальскимъ.
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китайцевъ

 

былъ

 

какой-то

 

Гуши

 

Босу

 

ѣ,*)

 

по

 

ламокимъ

 

же

 

преда-

ніямъ

 

Гніатри

 

ченго,

 

но

 

происхоясденію

 

индостанскій

 

царевичъ**).

При

 

этомъ

 

одни

 

изъ

 

ламскихъ

 

преданій,

 

составленныя

 

очевидно

 

позд-

нее

 

и

 

съ

 

очевидною

 

цѣлыо

 

возвеличить

 

тибетскихъ

 

царей,

 

свя-

завъ

 

ихъ

 

узами

 

родства

 

съ

 

знаменитыми

 

покровителями

 

буддизма,

индійокими

 

царями

 

Праоенаджитой

 

и

 

ДармашокоГі,

 

предкомъ

 

Гніа-

три-ченго

 

считаютъ

 

одни

 

Прасепаджиту,

 

другіе

 

Дармашоку.

 

Появ-

леніе

 

же

 

царевича

 

въ

 

Тибетѣ.

 

по

 

словамъ

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

пре-

даній,

 

заиисаннаго

 

Сананъ

 

Сецэномъ,

 

произошло

 

такимъ

 

образомъ:

«Однажды

 

у

 

царя

 

народа

 

Патоала

 

по

 

имени

 

Орогулукчи

 

родился

сынъ,

 

волосы

 

котораго

 

были

 

небеснаго

 

цвѣта,

 

зубы

 

какъ

 

лазурь

рѣчной

 

раковины,

 

пальцы

 

на

 

ногахъ

 

съ

 

гусинными

 

перепонками,

а

 

глаза— какъ

 

у

 

птицы.

 

Когда

 

царь

 

призвалъ

 

браминовъ

 

гадате-

лей

 

и

 

ноказалъ

 

имъ

 

мальчика,

 

тѣ

 

произнесли

 

такой

 

приговоръ:

«Мальчикъ

 

этотъ

 

принесетъ

 

отцу

 

своему

 

большое

 

иесчастіе.

 

По-

тому

 

лучше

 

его

 

убить».

 

Царь

 

приказалъ

 

придворнымъ

 

привести

приговоръ

 

этотъ

 

въ

 

исполненіе

 

Но

 

послѣдиіе

 

не

 

могли

 

убить

мальчика,

 

а

 

потому

 

положили

 

его

 

въ

 

ящикъ

 

и

 

бросили

 

въ

 

Гангъ.

Въ

 

то

 

время

 

около

 

города

 

Вайшали

 

жилъ

 

одинъ

 

земледѣлецъ,

 

у

котораго

 

не

 

было

 

дѣтей.

 

Увидѣвъ

 

плывущій

 

ящикъ

 

и

 

найдя

 

въ

немъ

 

ребенка,

 

земледѣлецъ

 

взялъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

 

иачалъ

 

воспиты-

вать

 

какъ

 

сына.

 

Но

 

опасаясь

 

царскаго

 

гнѣва

 

скрывалъ

 

его

 

въ

лѣсу.

 

Здѣсь

 

птицы

 

срывали

 

чудесному

 

ребенку

 

плоды,

 

a

 

звѣрп

приносили

 

мясо.

 

Скоро

 

мальчикъ

 

пачалъ

 

говорить

 

и

 

спросилъ

земледѣльца,

 

чей

 

оиъ

 

сынъ.

 

Выслушавъ

 

разсказъ

 

послѣдняго,

 

онъ

ушелъ

 

въ

 

сѣверную

 

страну

 

снѣговъ,

 

перешелъ

 

черезъ

 

великія

горы

 

и,

 

спустившись

 

въ

 

долину

 

р.

 

Ярлунга,

 

впадающаго

 

въ

 

Голу-

бую

 

рѣку,

 

пришелъ

 

въ

 

храмъ

 

съ

 

четырьмя

 

воротами.

 

Здѣсь

 

онъ

встрѣтилъ

 

небеснаго

 

Дэншинъ

 

бонбо

 

и

 

земнаго

 

Ннгъ

 

бонбо,

 

вѣ-

роятно,

 

представителей

 

древней

 

религіи

 

горныхъ

 

духовъ,

 

которые

спросили

 

его,

 

откуда

 

онъ

   

и

   

какъ

   

его

 

зовутъ?

   

Въ

 

отвѣтъ

 

на

*)

 

Іоакннѳъ.

 

Исторія..,..

 

t.

 

I..p..

 

124—125.

**)

 
Ganzenmuller.

 
Цпт.

 
соч.

 
p.

 
104.
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этотъ

 

воиросъ

 

мальчикъ

 

ничего

 

не

 

сказалъ,

 

а

 

только

 

поднялъ

 

па-

лецъ

 

къ

 

небу.

   

«А

 

ты,

 

вѣроятно,

 

сынъ

 

тенгріевъ,

   

потому

 

что

 

и

созданъ

 

то

 

ты

 

не

 

такъ

 

какъ

 

другіе

 

люди»,

 

сказали

 

жрецы.

 

Тогда

мальчикъ

 

заговорилъ

 

и

 

сказалъ:

 

«Я

 

действительно

 

сынъ

 

тенгріевъ,

потому

 

что

 

мои

 

предки

 

произошли

 

отъ

 

Олана

 

эргугдэксэнъ

 

хан-а,

а

 

жрецы,

   

сказавъ

   

другъ

 

другу:

    

«поистинѣ

   

это

 

— сынъ

 

боговъ,

какъ

 

не

 

погибшій

 

въ

 

водѣ»,

 

посадили

 

его

 

на

 

щитъ,

   

подняли

 

на

плечи

 

и,

 

принесши

 

на

 

гору

 

Шамбу,

 

провозгласили

 

царемъ,

 

послѣ

чего

   

онъ

   

принялъ

 

титулъ

  

Сэгэръ

 

сандалиту,

   

т.

 

е.

 

сидящій

 

на

плечахъ,

 

по

 

тибетски

  

Нья-кри

 

цзанъ-по,

 

и

 

сдѣлался

 

повелителемъ

880

 

тысячъ

 

народовъ

 

Тибета.

 

Преемниками

 

его

 

были

 

семь

 

небес-

ныхъ

 

царей,

 

которые

 

назывались

 

такъ

 

потому,

 

что

 

вознеслись

 

на

небо.

 

За

 

ними

 

слѣдуютъ

 

шесть

 

добрыхъ

 

царей

 

земли,

   

во

   

время

которыхъ

 

явилось

 

земледѣліе,

 

ремесла

 

и

 

вообще

 

гражданская

 

жизнь,

затѣмъ—

 

семь

 

царей

 

распространителей

 

княжескаго

 

рода

 

и

 

два

 

или

три

 

«великихъ

 

царя»,

 

а

 

наконецъ

 

на

 

престолъ

 

вступилъ

 

Латотори-

ньянъ

 

цзянъ*).

 

Въ

 

царствованіе

 

этого

 

царя,

 

по

 

ламскимъ

 

преданіямъ,

буддійскіе

 

миссіонеры

   

въ

   

первый

 

разъ

 

появляются

   

въ

  

Тибетѣ.

Легенда,

 

записанная*Санамъ-Сэцэномъ,

 

гласитъ

 

объ

 

этомъ

 

слѣдую-

щее:

 

«Однажды,

   

когда

   

царь

  

на

 

20

 

году

 

своей

 

жизни,

 

въ

 

годъ

женщины

 

огня

 

зайца,

 

т.

 

е.

 

въ

 

368

 

г.

 

по

  

Р.

 

X.,

   

возсѣдалъ

   

въ

своемъ

 

дворцѣ

 

Омбо-лангъ

 

на

 

царскомъ

 

■

 

мѣстѣ,

   

съ

 

неба

 

спусти-

лись

 

на

 

золотую

 

крышу

 

дворца:

   

изображеніе

 

молящейся

  

фигуры,

золотой

 

субургонъ

 

величиною

 

въ

 

локоть,

 

драгоцѣнный

   

камень

 

съ

6

 

буквами

 

и

 

Оамадокъ

 

сутра.

 

Такъ

 

какъ

 

царь

 

ничего

   

не

   

зналъ

о

 

ихъ

 

силѣ

 

и

 

значеніи,

 

то

 

говоря:

 

«что

 

бы

 

это

 

значило»,

 

скрылъ

ихъ

 

въ

 

сокровищницѣ.

 

Но

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

положилъ

 

эти

 

вещи

 

на

землю,

 

счастіе

 

его

 

разрушилось

 

и

 

его

 

начали

 

постигать

 

несчастія:

если

 

въ

 

царствѣ

 

рождался

 

мальчикъ,

 

то

 

рождался

 

слѣпымъ,

 

хлѣбъ

и

 

пшеница

 

не

 

родились,

 

явился

 

голодъ

 

и

 

распространилась

   

зара-

зительная

 

чума.

   

По

 

прошествіи

 

40

 

лѣтъ

  

къ

   

царю

 

пришли

 

пять

человѣкъ

 

имѣвшіе

 

иной

 

цвѣтъ

 

кожи,

 

и,

 

сказавъ: «нельзя,

 

великій

*)

 
Geschichte

 
der

 
Ostmongolen,

  
p-

 
20--24.
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царь

 

держать,

 

въ

 

сокровищницѣ

 

тѣ

 

загадочный

 

вещи»,

 

сдѣлались

невидимы.

 

Тогда

 

царь

 

по

 

совѣщаніи

   

съ

   

вельможами

 

вынулъ

 

тѣ

четыре

   

веща

   

изъ

   

сокровищницы,

   

водрузилъ

 

ихъ

 

на

 

вершину

столба

 

и

 

принесъ

 

жертвы

 

съ

 

почтеніемъ

 

и

 

молитвами,

   

отъ

   

чего

царствованіе

 

его

 

снова

 

сдѣлалось

 

счастливымъ*).

   

Сынъ

 

и

 

преем

никъ

 

Латотори

 

ньянъцзяна

 

Ти

 

ньян-чонг цзанъ

   

также

 

оказывалъ

уваженіе

 

этимъ

 

загадочнымъ

 

святынямъ

 

и

 

царствованіе

   

его

 

было

счастливо.

 

Но

 

три

 

слѣдующіе

 

царя

 

оставили

 

почитаніе

   

ихъ,

   

от-

чего

 

царствованіе

 

ихъ

 

было

 

не

 

всегда

 

счастливо.

 

Такимъ

 

образомъ

первую

 

иопытку

 

буддизма

 

проникнуть

 

въ

 

Тибетъ

 

ламское

   

преда-

Hie

 

относитъ

 

къ

 

IV

 

стол,

 

по

 

Р.

 

X.

 

и

 

сознается,

 

что

 

эта

 

попытка

не

 

была

 

особенно

   

удачна.

    

Но

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

извѣстные

намъ

   

факты

   

изъ

   

исторіи

   

распространенія

 

буддизма

 

въ

 

Средней

Азіи

 

можно

 

думать:

 

а)

 

что

 

эта

 

поііытка

   

и

 

эта

 

неудача

 

не

 

были

первыми

   

и

   

Ъ)

 

что

 

причины

 

какъ

 

этой,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

неудачъ

были

 

далеко

 

не

 

случійны.

    

Дѣло

 

въ

 

томъ

 

что

 

еще

 

Ашона,

 

какъ

мы

 

видѣли,

 

посылалъ

 

буддійскія

 

миссіи

 

въ

 

гималайскія

   

и

 

заги-

малайскія

 

страны

 

и

 

одна

 

изъ

 

этихъ

 

миссій

 

еще

   

задолго

 

до

 

Р.

 

X.

проникла

 

въ

 

Китай.

 

Затѣмъ

 

около

 

времени

 

Р.

 

X.

 

такія

 

же

 

миссі и

въ

 

сѣверныя

 

страны

 

посылались

 

кашмирскимъ

 

царемъ

 

Канишкой.

Наконецъ

 

известно,

 

что

 

кромѣ

 

миссіонеровъ,

 

посылавшихся

 

назван-

ными

 

царями

 

были

 

и

 

добровольные

 

миссіонеры.

    

Всѣ

 

эти

 

пропо-

вѣдники

 

далеко

 

проникали

 

въ

 

.глубь

   

Азіи

 

и

 

проникали,

 

какъ

 

мы

видѣли,

 

не

 

безуспѣшно.

 

Спрашивается,

 

если

 

буддійскіе

 

мнссіонеры

проникали

 

гораздо

 

дальше

 

Тибета

 

въ

 

глубь

   

Азіи,

 

то

 

что

 

мѣшало

проникать

 

имъ

 

въ

 

эту

 

страну?

 

Поэтому

 

можно

 

думать,

 

что

 

попытка

буддистовъ

 

утвердить

 

свое

 

ученіе

 

въ

 

Тибетѣ

 

въ

 

IV

 

ст.

 

по

 

Р.

 

X.

была

    

не

 

единственная.

    

Различные

   

буддійскіе

 

миссіонеры

 

быть

можетъ

 

являлись

 

и

 

раньше

 

въ

 

эту

 

страну.

   

Но

 

всѣ-ихъ

 

попытки

утвердить

 

здѣсь

 

ученіе

 

кончались

 

неудачей.

    

И

 

это

 

было

 

вполнѣ

естественно,

 

потому

 

что

 

причины

 

этихъ

 

неудачъ

 

лежали

 

съ

 

одной

*)
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24—26

 
н
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t.

 
II»

 
р.

 
38—39.
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стороны

 

въ

 

силыюмъ

 

протидѣйствіи

 

гкрецовъ

 

прежней

 

рслигіи,

 

съ

другой

 

въ

 

характерѣ

 

самаго

 

народа.

Добуддійская

 

религія

 

обитателей

 

Тибета

 

состояла

 

въ

 

почита-

ны

 

духовъ

 

неба,

 

земли,

 

горъ,

 

рѣкъ,

 

солнца,

 

луны,

 

звѣздъ*)

 

и

душъ

 

или

 

тѣней

 

умершихъ**).

 

Какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

ре-

лигіяхъ

 

сѣвера,

 

всѣ

 

эти

 

существа

 

считались

 

существами

 

болѣе

злыми,

 

чѣмъ

 

добрыми.

 

Поэтому

 

ихъ

 

старались

 

задобрить

 

жерт-

вами.

 

Жертвы

 

были

 

частныя

 

и

 

общественный.

 

Первыя

 

приноси"

лись

 

отдѣльными

 

лицами,

 

послѣдвія

 

княземъ

 

и

 

вельможами

 

и

 

раз-

делялись

 

на

 

малыя

 

и

 

великія.

 

Малыя

 

приносились

 

разъ

 

въ

 

годъ,

великія

 

разъ

 

въ

 

три

 

года.

 

Въ

 

жертву

 

приносили

 

собакъ,

 

лошадей

овецъ

 

и

 

проч.

 

Если

 

жертвы

 

оказывались

 

недѣйствительными,

 

т.

 

е.

духи

 

не

 

умилостивлялись

 

жертвами,

 

то

 

ихъ

 

старались

 

сдѣлать

безвредными

 

посредствомъ

 

заклинаній.

 

Заклинанія

 

производились

жрецами,

 

которымъ

 

приписывали

 

способность

 

входить

 

въ

 

обще-

ніе

 

съ

 

духами,

 

узнавать

 

ихъ

 

волю

 

и

 

дѣлать

 

ихъ

 

безвредными***).

Жрецы

 

эти

 

назывались

 

бонбо

 

и

 

составляли

 

повидимому

 

сплочен-

ное

 

сословіе,

 

во

 

главѣ

 

котораго

 

находились

 

два

 

верховныхъ

 

жреца:

бонбо

 

неба

 

и

 

бонбо

 

земли.

 

Бонбо

 

пользовались

 

болыпимъ

 

вліяніемъ

на

 

народъ

 

и

 

не

 

желали

 

никому

 

уступать

 

того

 

вліянія.

 

Потому

естественно,

 

что

 

всѣ

 

буддійскіе

 

проиовѣднпки

 

встрѣчали

 

въ

 

нпхъ

опасныхъ

 

соперниковъ.

 

Но

 

народъ

 

и

 

самъ

 

не

 

особенно

 

благово-

лилъ

 

къ

 

проповѣдникамъ

 

повой

 

религіи,

 

потому

 

что

 

требованія

 

ея

противорѣчили

 

его

 

характеру.

 

Насколько

 

можно

 

судить

   

по

 

дошед-
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.

шимъ

 

до

 

насъ

 

отрывочнымъ

 

свѣдѣшямъ'

 

въ

 

китайскихъ

 

лѣтопиеяхъ,
JîJITJrfPî'U

 

П

                                                      

Ç/'icpt'

                               

■•/..,,,.

тибетцы

 

въ

 

то

 

время

 

были

 

народом'ъ

 

жйвымъ

 

и

 

воинственнымъ,

 

па-
Л

     

і

   

ПП

   

*

 

т^

   

VI

   

гя

родомъ

 

полнымъ

 

силъ

 

и

 

не

 

разочаровапнымъ

 

еще

 

въ

 

жизни.

 

«Они,
-

говорптъ

 

китайскій

 

лѣтонисецъ,

 

уважаютъ

 

крѣпкихъ

 

'

 

и

   

нрезира-
нятыноп

 

jm.i

 

п

   

.

ютъ

 

слабыхъ.

 

Осооенно

 

же

 

уважаютъ

 

умершихъ

 

на

 

войнѣ.

 

Домъ,

"изъ

 

котораго

    

сряду

 

нѣсколько

 

колѣнъ

 

пали

 

на

 

войнѣ,

 

считается
' ^■?'ГО

  

.Г;

 

/

 

\л

      

•.
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именитымъ,

 

а

 

труоамъ

 

въ

 

поруганіе

 

прицѣпляютъ

 

лисій

 

хвостъ

къ

 

головѣ

 

и

 

не

 

позволяютъ

 

имъ

 

входить

 

въ

 

общества*)».

 

Само

собой

 

понятно,

 

что

 

религія,

 

проповѣдывавшая

 

крайиій

 

пессимизмъ,

не

 

могла

 

внушать

 

къ

 

себѣ

 

особеннаго

 

уваженія

 

такого

 

народа.

Для

 

тибетца,

 

полнаго

 

жизни

 

и

 

любившаго

 

эту

 

жизнь,

 

должно

 

было

казаться

 

страннымъ

 

требованіе

 

искать

 

уничтоженія

 

этой

 

жизни.

Правда,

 

и

 

его

 

постигали

 

разныя

 

несчастія

 

и

 

неудачи.

 

Но

 

онъ

 

но

считалъ

 

ихъ

 

необходимо

 

связанными

 

съ

 

жизнью,

 

какъ

 

училъ

 

буд-

дизму

 

а

 

ириписывалъ

 

ихъ

 

волѣ

 

злыхъ

 

боговъ

 

и

 

духовъ,

 

кото-

рыхъ

 

но

 

его

 

мнѣнію

 

можно

 

было

 

умилостивить.

 

Поэтому

 

для

 

него

были

 

непонятны

 

всѣ

 

буддійскія

 

требованія

 

объ

 

отшельничествѣ,

о

 

безбрачіи,

 

о

 

подвигахъ

 

и

 

пр.,

 

какъ

 

средствахъ,

 

ведущихъ

 

къ

освобождений

 

отъ

 

страдаиій.

 

Для

 

него

 

казалось

 

болѣе

 

легкимъ

 

и

болѣе

 

естественнымъ

 

заплатить

 

извѣстную

 

сумму

 

жрецамъ

 

и

взамѣнъ

 

этой

 

траты

 

получить

 

вещественный

 

блага,

 

чѣмъ

 

предаваться

созерцаіию,

 

исполнять

 

тяжелую

 

дисциплину

 

и

 

стремиться

 

какъ

 

къ

высшему

 

благу

 

къ

 

освобожденію

 

отъ

 

перерожденій

 

и

 

жизпи.

 

А

 

если

такъ,

 

то

 

ігвтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

буддпзмъ

 

не

 

могъ

 

сразу

утвердиться

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

и

 

первая

 

его

 

попытка

 

кончилась

 

не-

удачей.

Вторично

 

буддійскіе

 

проповѣдішки,

 

но

 

разсказу

 

ламскаго

 

преданія,

появляются

 

въ

 

Тибетѣ

 

въ

 

VII

 

столѣтін

 

по

 

Р.

 

X.,

 

при

 

четвертомъ

преемпикѣ

 

Латоторн

 

ньяпъ-цзяпа

 

Сропгъ

 

цзянъ

 

хамбо,

 

и

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

имѣютъ

 

здѣсь

 

нѣкоторый

 

успѣхъ.

   

По

 

ламокимъ

   

сказа-
ІГШіКшЮП

    

f>J

 

ЮЯ

      

«rtlOJIRO

 

'

                            

"

 

"

       

■

  

■

 

"

   

•

  

.

                     

■

       

:

    

,и
ніямъ,

 

это

 

вторичное

 

иоявлеше

 

и

 

распространена

 

ролппи

 

Ьудды

въ

 

Тпбетѣ

 

было

 

далеко

 

не

 

похоже

 

на

 

ея

 

первое

 

появленіе.

 

Тогда

проповѣдниками

 

ея

 

были

 

люди

 

простые,

 

люди

 

къ

 

тому

 

же

 

при

 

-

шедшіе

 

изъ

 

чужой

 

страны.

 

Теперь

 

же

 

распространителемъ

 

ея

явился

 

самъ

 

Тибетскій

 

царь.

 

Далѣе

 

появление

 

тѣхъ

 

проповѣдни-

ковъ

 

было

 

дѣломъ

 

случая.

 

Теперь

 

же

 

и

 

рождеиіе

 

и

 

деятельность

главнаго

 

проповѣдпика

 

и

 

распространителя

 

ея,

 

царя

 

Сронгъ

 

цзанъ

*)

 

Іоакинфъ

 

Исторія

 

Тпбета

  

t.

 

I.

 

p.

 

236—37.
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хамбо

 

было

 

дѣломъ

 

судьбы,

 

дѣломъ

 

заранѣе

 

предопредѣленнымъ,

потому

 

что

 

онъ

 

былъ

 

не

 

обыкновеннымъ

 

чедовѣкомъ,

 

а

 

воплоще-

ніемъ

 

бодисатвы

 

Авалогитсшвары

 

или

 

Хоншимъ

 

бодисатвы.

 

Боди-

сатва

 

же

 

этотъ

 

еще

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

ирежнихъ

 

перерожде-

на,

 

движимый

 

оостраданіемъ

 

къ

 

страждущимъ

 

обитателямъ

 

Тибета,

далъ

 

такую

 

клятву

 

предъ

 

тысячью

 

буддъ:

 

«Да

 

направлю

 

я

 

на

путь

 

бодисатвъ

 

всѣхъ

 

живыхъ

 

существъ,

 

обитающихъ

 

въ

 

снѣж-

номъ

 

и

 

невѣжественномъ

 

Тибетѣ,

 

гдѣ

 

не

 

ступала

 

нога

 

ни

 

одного

изъ

 

буддъ

 

трехъ

 

временъ.

 

Да

 

разсѣю

 

я

 

ихъ

 

невѣжество.

 

Да

 

сдѣ-

лаюсь

 

я

 

для

 

нихъ

 

отцомъ

 

и

 

матерью.

 

Да

 

буду

 

я

 

подобенъ

 

для

нихъ

 

свѣчѣ

 

разсѣвающей

 

мракъ.

 

Да

 

водворю

 

въ

 

этой

 

иевѣжественной

странѣ

 

повѣленія

 

буддъ

 

трехъ

 

временъ.

 

Да

 

покрою

 

я

 

драгоцен-

ностями

 

эту

 

невѣжественную

 

страну

 

и

 

т.

 

д.*)».

 

И

 

вотъ,

 

когда

опредѣленное

 

для

 

просвѣщенія

 

Тибета

 

время

 

наконецъ

 

наступило,

бодитатва

 

этотъ,

 

обитавшій

 

въ

 

блаженной

 

Сукавади,

 

ниспустился

въ

 

видѣ

 

свѣтлаго

 

луча

 

въ

 

Тибетѣ

 

и

 

возродился

 

здѣсь

 

въ

 

образѣ

царя

 

Сронгъ

 

цзянъ

 

хамбо.

 

Это

 

чудесное

 

рожденіе,

 

по

 

буддійскимъ

сказаніямъ,

 

произошло

 

такимъ

 

образомъ:

 

«Когда

 

бодисатва

 

поз-

налъ,

 

что

 

время

 

обращенія

 

одушевленныхъ

 

существъ

 

въ

 

Снѣж-

номъ

 

царствѣ

 

наступило,

 

онъ

 

испустилъ

 

изъ

 

себя

 

четыре

 

луча

свѣта.

 

Лучъ

 

изъ

 

его

 

праваго

 

глаза

 

направилъ

 

свой

 

путь

 

въ

Неналь

 

и

 

наполнилъ

 

все

 

это

 

царство

 

овѣтомъ,

 

который

 

освѣтилъ

преимущественно

 

царя

 

этой

 

страны

 

по

 

имени

 

Девагла

 

и

 

его

 

дво-

рецъ.

 

Потомъ

 

весь

 

этотъ

 

свѣтъ

 

сосредоточился

 

въ

 

утробѣ

 

жены

царя

 

Девагла.

 

По

 

прошествіи

 

девяти

 

мѣсяцевъ,

 

когда

 

показался

ликъ

 

десятый,

 

совершилось

 

хубилганское

 

рожденіе

 

въ

 

обыкновен-

ных!,

 

формахъ

 

міра

 

божественной

 

дочери

 

красновато-бѣлаго

 

цвѣта,

дыханіе

 

которой

 

благоухало

 

ароматомъ

 

Гари

 

зандана

 

и

 

которая

 

въ

мудрости

 

и

 

знаніи

 

шастръ

 

превосходила

 

всѣхъ.

 

Это—

 

бѣлая

Дара

 

изъ

 

Неиаля.

 

Лучъ

 

изъ

 

лѣваго

 

глаза

 

бодисатвы

 

направилъ

свой

 

путь

 

въ

 

Китай,

 

наполнилъ

 

свѣтомъ

 

всю

 

страну

 

и

 

преиму-

щественно

   

дворецъ

   

царя

 

Тай

 

цзунга.

 

Потомъ

 

весь

 

этотъ

 

свѣтъ

*)

 
Гэгэнъ

 
толп.

 
Рукопись

 
библіот.

 
И.

 
д.

 
семинаріи,

 
л.

 
5

 
и

 
6.
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сосредоточился

 

въ

 

утробѣ

 

жены

 

царя.

 

По

 

прошествіи

 

девяти

 

мѣся-

цевъ,

 

когда

 

показался

 

ликъ

 

десятаго,

 

совершилось

 

хубилганское

 

рож-

деніе

 

въ

 

обыкновенныхъ

 

формахъ

 

міра

 

божественной

 

дочери

 

красно-

вато-зеленаго

 

цвѣта,

 

дыханіе

 

которой

 

благоухало

 

запахомъ

 

цвѣт-

ка

 

утпалы

 

и

 

которая

 

въ

 

мудрости

 

и

 

знаніи

 

шастръ

 

превосходила

всѣхъ.

 

Это -зеленая

 

Дара

 

изъ

 

Китая.

 

Лучъ

 

изъ

 

устъ

 

боди-

сатвы

 

направилъ

 

свой

 

путь

 

въ

 

Тибетъ

 

и

 

коснулся

 

высокаго

утеса,

 

съ

 

котораго

 

ниспадалъ

 

потокъ,

 

и

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

сами

собою

 

возникли

 

изображенія

 

шести

 

слоговъ,

 

при

 

помощи

 

ко-

торыхъ

 

была

 

просвѣщена

 

эта

 

неровная

 

и

 

снѣжная

 

страна.

 

Это

 

—

шесть

 

слоговъ

 

на

 

высокомъ

 

утесѣ.

 

Лучъ

 

изъ

 

сердца

 

бодисатвы

направилъ

 

свой

 

путь

 

также

 

въ

 

Тибетъ,

 

осіялъ

 

всю

 

эту

 

снѣжную

страну

 

и

 

наполнилъ

 

свѣтомъ

 

преимущественно

 

лѣсъ

 

Яр-нон-ба-

донгъ

 

и

 

дворецъ

 

царя.

 

Потомъ

 

весь

 

свѣтъ

 

сосредоточился

 

въ

 

ут-

робѣ

 

царицы

 

Цаганъ-габату

 

изъ

 

поколѣнія

 

Бри,

 

супруги

 

царя

Окторхоинъ

 

оола

 

бэрка

 

шидурго,

 

и

 

въ

 

десяти

 

странахъ

 

міра

 

по-

явились

 

счастливыя

 

предзнаменованія.

 

По

 

истеченіи

 

девяти

 

мѣся-

цевъ,

 

когда

 

показался

 

ликъ

 

десятаго.

 

въ

 

617

 

году

 

во

 

дворцѣ

 

Ас-

сарал

 

улу

 

урбахай

 

тибъ

 

совершилось

 

рожденіе

 

хубилгапа

 

ребенка

съ

 

изображеніемъ

 

Будды

 

Амитабы

 

на

 

челв,

 

съ

 

волосами

 

голубого

цвѣта

 

и

 

съ

 

знаками

 

колеса

 

на

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ

 

Всѣ

 

будды

благословили

 

его,

 

всѣ

 

бодисатвы

 

пожелали

 

ему

 

счастья,

 

тен-

гріи

 

осыпали

 

его

 

цвѣтами,

 

а

 

земля

 

шесть

 

разъ

 

всколебалась.

Троякаго

 

рода

 

предположения

 

были

 

объ

 

этомъ

 

рожденіи:

 

Будды

десяти

 

странъ

 

полагали,

 

что

 

явился

 

какъ

 

блистающее

 

свѣтпло

бодисатва

 

Авалокитешвара,

 

помня

 

свою

 

прежнюю

 

клятву,

 

чтобы

разсѣять

 

мракъ

 

горнстаго

 

и

 

снѣжнаго

 

Тибета

 

и

 

направить

обитателей

 

его

 

на

 

путь

 

спасепія.

 

Бодисатвы

 

десяти

 

странъ

полагали,

 

что

 

явился

 

какъ

 

царь

 

хубилгапъ

 

бодисатва

 

Авалоки-

тешвара,

 

чтобы

 

познакомить

 

обитателей

 

снѣжнаго

 

царства

 

съ

ученіемъ

 

и

 

доставить

 

имъ

 

разными

 

способами

 

благо.

 

Обыкновенные

же

 
люди

 
полагали,

 
что

 
у

 
царя

 
родился

 
замечательный

 
и

  
несрав-
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нимо

 

прекрасный

 

сынъ*).

 

Съ

 

возрастомъ

 

ребснокъ

 

проявилъ

 

силь-

умъ,

 

необыкновенную

 

ловкость

 

и

 

необычайный

 

нравственный

 

ка-

чества.

 

Тринадцати

 

лѣтъ

 

иослѣ

 

смерти

 

своего

 

отца

 

онъ

 

въ

 

629

году

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

 

и

 

привелъ.

 

въ

 

подчиненіе

 

"сосѣднихъ

князей**).

 

Затѣмъ,

 

желая

 

вывести

 

своихъ

 

подданныхъ

 

изъ

 

того

 

по-

лудикаго

 

состояиія,

 

въ

 

какомъ

 

они

 

находились,

 

и

 

иросвѣтпть

 

ихъ

религіей

 

Будды,

 

онъ

 

чрезъ

 

три

 

года

 

иослѣ

 

своего

 

вступленія

 

на

престолъ

 

отправилъ

 

въ

 

Индію

 

семь

 

вельмозкъ

 

для

 

того,

 

чтобы

они

 

изучили

 

будд.

 

свящ.

 

книги,

 

индусское

 

письмо

 

и

 

составили

 

ти-

бетскую

 

азбуку.

 

Но

 

три

 

разряда

 

горныхъ

 

духовъ

 

не

 

пропу-

стили

 

вельможъ,

 

и

 

они

 

воротились

 

обратно.

 

Тогда

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

царь

 

послалъ

 

своего

 

перваго

 

министра

 

Тонми

 

самбову***)

 

съ

 

16

спутниками.

 

Этому

 

посольству

 

удалось

 

пробраться

 

за

 

предѣлы

Тибета

 

и

 

оно

 

подъ

 

руководствомъ

 

брамина

 

Личжина

 

и

 

другихъ

папдитъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

исполнило

 

возложенную

 

на

 

него

 

задачу:

составило

 

азбуку,

 

изучали

 

таинственный

 

смыслъ

 

шастръ,

 

пере-

вело

 

иа

 

тибетскій

 

языкъ

 

Самадокъ

 

сутру

 

и

 

сутру

 

Нидубэръ

 

уд-

зэкчи

 

и

 

воротилось

 

домой.

 

Царь

 

съ

 

почетомъ

 

встрѣтилъ

 

главу

 

по-

сольства

 

Тоими

 

самбову

 

и

 

немедленно

 

приступилъ

 

къ

 

реформамъ.

Именно,

 

для

 

водворенія

 

порядка

 

и

 

законности

 

въ

 

государстве

 

онъ

управление

 

делами

 

вверилъ

 

300

 

чиповниковъ,

 

которыхъ

 

подчи-

нилъ

 

16

 

министрами

 

Шесть

 

изъ

 

этихъ

 

министровъ

 

со

 

ста

 

под-

чиненными

 

имъ

 

чиновниками

 

ведали

 

дела

 

внутрепнія,

 

шесть

 

съ

такимъ

 

лее

 

чпеломъ

 

подчиненных!»

 

имъ

 

чиновпиковъ

 

ведали

 

дела

внешнія,

 

т.

 

е.

 

сиошенія

 

съ

 

другими

 

народами,

 

а

 

Тонми

 

самбова

 

и

три

 

другихъ

 

министра

 

съ

 

сотней

 

же

 

чиповниковъ

 

исполняли

 

цорскія

ирпказаиія

 

п

 

заботились

 

объ

 

исполнрніи

 

народомъ

 

десяти

 

похваль-

ныхъ

 

деяній,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

добродетель

 

награждалась,

 

зло

 

нака-

зывалось,

 

заносчивость

 

смирялась,

 

притеснители

 

обуздывались.

Затемъ,

 

чтобы

 

поднять

 

экономическое

   

благосостояніе

 

и

 

умствен-

*)

 

Schmitt

  

Geschichte

 

der

 

Ost

 

Mongolen

  

p.

 

323-24.

**)

 

Schmitt.

 

Цит.

 

соч.,

  

p

   

28—29.

***J

 

Тонми

  

Самбова

 

почитается

   

тибетскими

 

буддистами

   

воплощеніемъ

   

боди-
сатва

 
Манзуширм.

 
по

   
тибетски

 
Jamgang.
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ное

 

развитіе

 

народа,

 

царь

 

для

 

горныхъ

 

потоковъ

 

построилъ

 

ре-

зервуары

 

и

 

проволъ

 

канавы,

 

упорядочилъ

 

мѣры

 

и

 

вѣсы,

 

раздѣ-

лилъ

 

пашни,

 

завелъ

 

школы

 

для

 

обученія

 

письму

 

и

 

самъ

 

писалъ

повѣсти

 

о

 

коневодствѣ

 

и

 

стихи.

 

Далѣе,

 

чтобы

 

измѣнить

 

нравы

 

п

водворить

 

внутреннюю

 

безопасность,

 

царь

 

съ

 

одной

 

стороны

 

по-

становилъ:

 

зачинщиковъ

 

ссоръ

 

бить

 

плетьми,

 

убійцъ

 

казнить

омертію,

 

воровъ

 

штрафовать

 

въ

 

восьмеро

 

больше

 

украдешіаго,

распутникамъ

 

уродовать

 

половые

 

органы

 

и

 

выгонять

 

за

 

границу,

лжедамъ

 

отрѣзыва^ь

 

языкъ,

 

съ

 

другой

 

-

 

убѣждалъ

 

слушаться

 

роди-

телей

 

и

 

во

 

всемъ

 

имъ

 

повиноваться,

 

старымъ

 

и

 

слабымъ

 

не

 

от-

казывать

 

въ

 

помощи,

 

приказаніямъ

 

старшихъ

 

не

 

противиться,

 

но

исполнять

 

ихъ,

 

подражать

 

добродѣтельной

 

жизни

 

другихъ,

 

при-

лежать

 

къ

 

исполііенію

 

ученію

 

Будды

 

и

 

искусству

 

письма,

 

пом-

нить

 

постоянно

 

о

 

воздаяніи,

 

избѣгать

 

грѣховной

 

жизни

 

и

 

пр.

Но

 

заботы

 

царя

 

о

 

просвѣщеніи

 

своихъ

 

подданиыхъ

 

этимъ

 

не

 

кон-

чились.

 

Занимаясь

 

благоустройствомъ

 

страны,

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

думалъ:

 

«Для

 

пользы

 

существъ

 

въ

 

этой

 

сігбжной

 

странѣ

 

нужно

создать

 

кумпръ

 

Будды.

 

Но

 

если

 

создать

 

его

 

изъ

 

золота

 

и

 

серебра,

не

 

будетъ

 

заслуги,

 

потому

 

что

 

его

 

разрушать

 

слѣдующія

 

поко-

лѣнія;

 

если

 

создать

 

его

 

изъ

 

земли

 

и

 

камня

 

не

 

будетъ

 

силы;

 

если

создать

 

его

 

изъ

 

дерева,

 

онъ

 

разрушится».

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

рѣшить

этотъ

 

вопросъ,

 

онъ

 

помолился

 

Хонщпмъ'

 

бодисатвѣ.

 

Молитва

 

его

была

 

услышана.

 

На

 

слѣдующее

 

утро,

 

едва

 

лишь

 

заблистала

 

заря

какъ

 

на

 

небѣ

 

подобно

 

облаку

 

явились

 

будды,

 

пратьэкабудды

и

 

тенгріи,

 

а

 

среди

 

нихъ

 

Мапзушири

 

и

 

Самандабадра

 

съ

 

драго-

ценной

 

бумбой

 

въ

 

рукахъ,

 

окропили

 

его

 

святою

 

водою

 

и

 

очистили

отъ

 

всѣхъ

 

грѣховъ.

 

Тогда

 

изъ

 

тѣла

 

царя

 

возсіялъ

 

свѣтъ,

 

кото-

рый

 

смирплъ

 

всѣхъ

 

гордыхъ

 

и

 

упрямыхъ,

 

и

 

будды

 

сказали

 

ему:

«Царь!

 

въ

 

юлшой

 

Иыдіи

 

на

 

берегу

 

моря,

 

окружаюіцаго

 

Цейлонъ,

на

 

жертвенникѣ

 

Хоншимъ

 

бодисатвы,

 

въ

 

пескѣ

 

на

 

которомъ

 

ле-

жатъ

 

слоны,

 

есть

 

сама

 

собою

 

создавшаяся

 

статуя

 

Хохшимъ

 

боди-

сатвы

 

изъ

 

драгоцѣннаго

 

сандальнаго

 

дерева.

 

Да

 

будетъ

 

эта

 

ста-

туя

 
идамъ

 
бурханомъ,

 
т.

 
е.

 
иокровителемъ

 
царя».

 
Будды

 
скрылись,
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а

 

царь,

 

не

 

найдя

   

обыкновеннаго

   

человѣка,

   

котораго

   

можно

 

бы

было

 

послать

 

за

 

изображеніемъ,

 

рѣшилъ

 

послать

 

человѣка

 

хубил-

гана.

 

Съ

 

этою

   

цѣлію

 

онъ

   

извелъ

 

изъ

   

своего

 

лба

   

хобилгана

 

ге-

лунга

 

Дарма

 

тади

 

съ

 

ликомъ

 

Амитабы

 

надъ

 

головою

 

и

 

послалъ

 

его

въ

 

Индію.

 

Идя

 

по

  

южной

 

Индіп,

 

гелунгъ

 

этотъ

 

пришелъ

 

въ

 

одинъ

городъ,

 

въ

 

которомъ

   

царемъ

  

былъ

 

Упала

 

гэсэръ.

   

Поразивъ

 

царя

однимъ

 

чудомъ,

 

гелунгъ

 

былъ

 

приглашенъ

   

имъ

 

въ

 

домъ

 

и

 

сказалъ:

«Царь

 

въ

 

прежнее

 

время

 

ты

 

исповѣдывалъ

 

буддійскій

 

законъ,

 

нопо-

томъ

 

въ

 

тебя

 

вошелъ

 

злой

 

духъ

 

и

 

ты

 

началъ

 

исповѣдывать

 

нечистое

ученіе.

 

Оставь

 

теперь

 

нечистое

 

ученіе

 

и

 

прими

 

буддійскоѳ».

 

Царь

согласился.

 

Тогда

 

гелунгъ

   

сказалъ:

 

«Царь!

 

построй

   

108

 

храмовъ

и

 

въ

 

нихъ

 

108

 

кумировъ

 

изъ

 

сандала

 

Могаинъ

 

чжиругэнъ

 

и

 

Агой

шіуша».

 

Царь

   

спросилъ:

   

«Перваго

 

рода

 

сандальныя

 

деревья

 

на-

ходятся

 

въ

 

странѣ

 

тенгріевъ

 

Акиниста.

 

Я

 

могу

 

ихъ

 

достать.

 

Вто-

рого

 

рода

  

сандальныя

  

деревья

   

находятся

 

въ

 

сѣверной

 

странѣ

 

на

горѣ

 

Малайя

 

и

 

охраняются

   

ядовитыми

 

змѣями,

 

почему

 

я

 

не

 

могу

достать

 

ихъ».

 

Тогда

   

гелунгъ

 

пригласилъ

   

царя

    

ѣхать

 

съ

    

нимъ

за

 

сандаломъ

 

Могаинъ

 

чжиругэнъ,

 

и

 

они

 

прибыли

 

на

 

Цеіілоиъ.

 

На

самосоздавшемся

  

жертвенникѣ

   

Хоншимъ

 

бодисатвы

  

лежало

 

много

слоновъ.

 

Тогда

 

гелунгъ

 

сказалъ-

  

«Среди

 

этихъ

 

слоновъ

 

есть

 

слонъ

съ

 

бѣлымъ

 

хоботомъ,

 

лежащій

 

къ

 

востоку.

 

Подъ

 

нимъ

 

и

 

находится

оандалъ

 

Могаинъ

 

чжиругэнъ».

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

громко

 

закричали.

 

Сло-

ны

 

испугались

 

и

 

убѣжали.

 

Тогда

 

начали

 

рыть

 

землю,

 

гдѣ

 

лежалъ

олопъ

   

съ

 

бѣлымъ

 

хоботомъ,

 

и

 

нашли

 

большое

 

дерево

 

сандала

 

Мо-

гаинъ

 

чжиругэнъ.

   

Удивленный

 

царь

   

спросилъ:

 

«Въ

 

мѣстахъ

 

жи-

тельства

 

людей

 

нѣтъ

   

подобныхъ

   

деревъ.

 

Откуда-же

 

явилось

 

это

дерево?»

 

На

 

это

 

гелунгъ

 

отвѣчалъ:

  

«Въ

 

древности,

 

когда

 

въ

 

мірѣ

этомъ

 

жилъ

 

и

 

проповѣдывалъ

 

ученіе

 

будда

 

Гэргэоунди,

 

одинъ

 

свя-

той

 

рити

 

хобилганъ

 

(чудотворецъ)

 

принесъ

 

изъ

 

царства

 

Акиниста

вѣточку

 

съ

 

четырьмя

 

сѣменами

   

сандала

 

Магаинъ

 

чытургэнъ.

 

Три

сѣмячка

 

онъ

 

іюднесъ

 

Буддѣ

 

Гэргэсунди,

 

а

 

одно

 

положилъ

 

на

 

этотъ

жертвоппикъ

  

Хоншимъ

   

бодисатвы.

   

Но

 

подулъ

 

вѣтеръ,

 

оно

 

упало

съ

 
жертвенника,

 
зарылось

 
въ

 
землю

 
и

 
изъ

 
него

 
выросло

 
сандаль-



125

ное

 

дерево.

 

Когда

 

явился

 

въ

 

міръ

 

и

 

проновѣдывалъ

 

ученіе

 

будда

Ганагамуни,

 

на

 

немъ

 

появились

 

цвѣты.

 

Когда

 

пришелъ

 

въ

 

міръ

 

и

проповѣдывалъ

 

ученіе

 

Гашибъ

 

будда,

 

.па

 

немъ

 

явились

 

сѣмена.

Когда

 

лее

 

вступилъ

 

въ

 

нирвану

 

будда

 

Шакъямуни,

 

оно

 

упало

 

и

зарылось

 

въ

 

песокъ».

 

Послѣ

 

этого

 

царь

 

и

 

его

 

слуги

 

вырыли

 

де-

рево

 

изъ

 

песка.

 

Тогда

 

изъ

 

четырехъ

 

щелей

 

его

 

возсіялъ

 

свѣтъ,

дерево

 

распалось

 

на

 

четыре

 

части,

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

его

 

оказалось

изображеніе

 

одинадцатиликаго

 

Хоншимъ

 

бодисатвы.

 

Гелунгъ

 

взялъ

его

 

и

 

принесъ

 

въ

 

Тибетъ,

 

чему

 

царь

 

былъ

 

чрезвычайно

 

радъ

(Продолженіе

   

будетъ).

Дуланскіе

 

буряты.
(Вѣдоыства

 

Кударпнской

 

думы

 

Забайк.

 

обл.).

Село

 

Дуланъ

 

расположено

 

при

 

заливѣ

 

Байкала,

 

извѣстномъ

подъ

 

названіемъ

 

«Сора».

 

Образовался

 

Дуланъ

 

въ

 

началѣ

 

60-хъ

годовъ,

 

когда

 

прилегающая

 

къ

 

Байкалу

 

бурятская

 

степь

 

«Цаганъ»

осѣла,

 

«провалилась».

 

На

 

осѣвшую

 

ыѣстность

 

(около

 

150

 

кв.

верстъ)

 

кзъ

 

Байкала

 

залилась

 

вода

 

и

 

образовала

 

«Соръ».

Жившіе

 

на

 

«Цаганѣ»

 

буряты,

 

хотя

 

сами

 

спаслись

 

отъ

 

гибели,

но

 

потеряли

 

почти

 

все

 

свое

 

имущество

 

и

 

весь

 

скотъ.

 

Часть

пострадавшихъ

 

уѣхала

 

въ

 

Баргузннскій

 

округъ,

 

а

 

часть

 

поселилась

на

 

мѣстѣ

 

теперешняго

 

Дулана.

 

Большое

 

землетрясеніе

 

и

 

«нровалъ

Цагана»

 

произвели

 

невыразимое

 

впечатлѣніе

 

на

 

бурятъ.

 

Многіе

изъ

 

еихъ

 

видѣли

 

въ

 

этомъ

 

несчастіи

 

гнѣвъ

 

«русскаго

 

Бога».

Многіе

 

поэтому

 

стали

 

креститься.

 

Цоселившіеся

 

же

 

на

 

Дуланѣ

были

 

всѣ

 

окрещены.

 

Въ

 

1867

 

г.

 

здѣсь

 

уже

 

освященъ

 

былъ

 

храмъ,

построенный

 

крестьяниномъ

 

Клюкииымъ,

 

частью

 

на

 

его

 

средства,

частью

 

на

 

пожертвованія.

 

Крестившись

 

больше

 

всего

 

подъ

 

живымъ

впечатлѣніемъ

 

отъ

 

«страганаго

 

провалища»,

 

дуланскіе

 

буряты,

естественно,

 

не

 

могли

 

быть

 

хорошими

 

христианами.

 

Съ

 

притуп-

леніемъ

 

чувства

 

страха

 

стало

 

ослабевать

 

и

 

тяготѣпіе

 

къ

 

«рус-

ской
 

пѣрѣ».
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Этому

 

яге

 

благоиріятствовало

 

отдаленность

 

Кударинскаго

миссіонерекаго

 

стана.

 

Чтобь

 

поддерясать

 

дѣло

 

мпссіи,

 

въ

 

Дуланѣ

въ

 

концѣ

 

70-хъ

 

годовъ

 

была

 

построена

 

и

 

открыта

 

миссіоиерская

школа.

 

Но,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

у

 

миссіи,

съ

 

другой. — за

 

отсутствіемъ

 

порядочныхъ

 

учителей,

 

школа

 

не

оказала

 

болынихъ

 

услугъ

 

своей

 

учредительницѣ.

 

Просвѣтительное

вліяніе

 

дулмнскрй

 

школы

 

тускло,

 

незначительно

 

и

 

въ

 

настоящее

время,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

еще

 

людей,

 

которые

 

съ

 

любовію

 

и

 

умѣньемъ

вели

 

бы

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

ннородцовъ.

 

Въ

 

стремленіи

 

же

 

къ

 

свѣту,

къ

 

знанію

 

бурятамъ

 

отказать

 

нельзя.

Въ

 

настоящее

 

время

 

приходится

 

еще

 

считаться

 

съ

 

такими

явленіями

 

среди

 

дуланскихъ

 

бурятъ,

 

.какъ

 

вѣра

 

въ

 

«шутхуровъ»

(чтобъ

 

«шутхуръ»

 

и

 

вообще

 

какое

 

либо

 

злое

 

вліяніе

 

не

 

проникли

къ

 

новорожденному,

 

юрта,

 

гдѣ

 

есть

 

таковой,

 

обтягивается

 

бичевкой);

не

 

брошено

 

бурятами

 

и

 

брызганье

 

духамъ

 

при

 

выпивкѣ;

 

крѣпко

также

 

обыкновоніе

 

жить

 

невѣстѣ

 

у

 

жениха

 

задолго

 

до

 

бракосочета-

нія

 

и

 

т.

 

п.

 

Къ

 

темнымъ

 

же

 

сторонамъ

 

духовной

 

жизни

 

Дулан-

скихъ—

 

п

 

вообще

 

Кударинскихъ

 

бурятъ

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

и

 

не

малый

 

индиферептпзмъ

 

къ

 

религіи.

 

Разговоровъ

 

о

 

вѣрѣ

 

у

 

бурятъ

никогда

 

не

 

услышишь.

 

Это,

 

по

 

пхъ

 

попятію, — дѣло

 

«батьхи»

 

—

священника.

 

Однако

 

къ

 

своему

 

храму

 

буряты

 

относятся

 

не

 

безраз-

лично.

 

Не

 

понимая

 

догматовъ

 

вѣры,

 

они

 

привязываются

 

къ

виѣшпимъ

 

ея

 

проявлепіямъ.

1900

 

г.

 

Янв.

 

15

 

дня.

С.

 

ѳ.

 

Т.

Село

 

Омолой

 

Киренскаго

 

уѣзда.

Вотъ

 

уже

 

4

 

годъ,

 

какъ

 

у

 

пасъ

 

въ

 

Омолоѣ

 

стоитъ

 

деревян-

ная

 

церковь,

 

построенная

 

на

 

капиталъ

 

извѣстнаго

 

жертвователя

й.

 

М.

 

Спбирякова.

 

Храмъ

 

этотъ

 

отстроенъ

 

и

 

отдѣланъ

 

только

снаружи.

 

Дѣло

 

стоптъ

 

только

 

за

 

внутренней

 

отдѣлкой,

 

па

 

что

по

   
приблизительному

    
разсчету

   
потребуется

    
израсходовать

    
до
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6000

 

руб.,

 

а

 

у

 

насъ

 

депегъ

 

всего

 

1000

 

руб.

 

съ-неболыппмъ.

Жители

 

мѣстные

 

3-хъ

 

лѣтнимъ

 

подрядъ

 

неурожаемъ

 

доведены

 

до

нищеты

 

п

 

ожидать

 

средствъ

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

приходится.

 

Другихъ

псточнпковъ

 

нѣтъ.

 

Конца

 

постройки

 

такпмъ

 

образомъ

 

не

 

предви-

дится.

 

На

 

всѣхъ

 

насъ

 

педостроенпость

 

этого

 

храма

 

производить

тяжелое

 

впечатлѣніе.

 

Есть

 

на

 

матушкѣ

 

Руси

 

добрые

 

люди,

любители

 

блаіолѣпія

 

св.

 

храмовъ.

 

Не

 

найдется-ли

 

и

 

па

 

нашу

долю

 

этпхъ

 

добрыхъ

 

людей?!

 

Помогите,

 

чѣмь

 

можете!

 

Пожертво-

ванія

 

принимаете

 

Строительный

 

Комитѳтъ

 

въ

 

селѣ

 

Омолоѣ.

С.

 

Орлпнга.

 

Священникъ

 

Ин

   

Пляскинъ.

Елка

 

въ

   

Ба/дайской

 

церковно

   

приходской

школѣ.

3-го

 

Января

 

с.

 

г.

 

въ

 

Бадайской

 

школѣ

 

на

 

средства

 

попечи-

теля

 

Н.

 

Г.

 

Варваричева

 

была

 

устроена

 

для

 

учащихся

 

елка.

 

Еще

до

 

начала

 

ея

 

ученики

 

и

 

родители

 

пхъ

 

собрались

 

въ

 

школу

 

и

 

съ

нетерпѣніемъ

 

ждали

 

ііевидѣиное

 

доселѣ

 

торжество.

 

Въ

 

шсстомъ

часу

 

была

 

зажжена

 

елка.

 

И

 

пужно

 

было

 

впдѣть,

 

съ

 

какою

радостію

 

и

 

удивленіемъ

 

смотрѣлп

 

на

 

утопавшую

 

въ

 

огняхъ

 

елку

малые

 

и

 

взрослые.

 

Хоромъ

 

учащихся

 

подъ

 

управлеиіемъ

 

учитель-

ницы

 

школы

 

А.

 

В.

 

Поповой

 

проиѣты:

 

гпмнъ

 

„Боже

 

Царя

 

Храни",

„Слава

 

на

 

небѣ

 

солнцу

 

высокому",

 

„Славься,

 

славься".

 

Затѣмъ

учениками

 

старшей

 

и

 

средней

 

группы

 

прочитаны

 

стихотворения:
„Москва",

 

„Ямщикъ",

 

«Зима»

 

и

 

басня

 

«два

 

пріятеля».

 

По

 

оконча-

ніп

 

чтенія

 

ученики

 

окружили

 

елку

 

п

 

начали

 

пѣть

 

пѣсенкн:

„Какъ

 

поморю",

 

„Золото

 

хороню"

 

п

 

пр.

 

Въ

 

концѣ

 

всѣмъ

 

учащим-

ся,

 

37

 

мальчпкамъ

 

и

 

15

 

дѣвочкамъ,

 

розданы:

 

пёрвымъ

 

на

 

руба-

шки,

 

а

 

вторымъ

 

на

 

кофты ,

 

бумазея,

 

также

 

конфекты,

 

орѣхи,

пряники

 

и

 

укращенія

 

съ

 

елки:

 

Веселые

 

и

 

довольные

 

,дѣтп

 

нобѣ-

жалп

    

домой,

    

чтобы

 

подѣлитьоя

 

своею

 

радостію

   

съ

 

братишками

и

 

сестрёнками,

 

не

 

видавшими

 

ничего

 

чіодббиаго.

 

Нельзя

 

умолчать
crxra^-ft

 

crza -ш

 

КІН9Р7

 

опвычшю

 

н

 

иііаьаодігѵ.уаи

    

vpuHeqoroori

 

он
о

 
томъ,

 
что

    
въ

   
этотъ

 
вечеръ

    
пустовало

    
питейное

   
заведете:
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посѣтители

 

его

  

собрались

   

на

   

торжество.

 

Съ

 

этою

   

же

 

цѣлію

 

въ

каждый

 

воскресный

 

день

 

при

 

пікодѣ

 

бывають

 

релпгіозно-нравствен-

ныя

 

чтенія

 

съ

 

волшебнымъ

  

фопаремъ.

   

Слушателей

 

бываетъ

 

отъ-

30

 

до

 

75

 

человъкъ

 

кромѣ

 

ученнконъ.

 

Показываются

 

картины

 

изъ

священной

    

и

    

русской

 

исторіи.

 

За

    

устройство

 

елки

 

приносимъ

П.

 

Г.

 

отъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

искреннюю

 

благодарность.

С.

   

Бадай,

 

24

 

Янв.

  

1900

 

г.

    

Скященнпкъ

 

В.

  

Попово.

Изъявлѳнзе

 

благодарности.

Старапіемъ

 

мѣстнаго

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты-

 

въ

 

минув-

шемъ

 

1899

 

году

 

въ

 

Бо.іьшеразводгшскую

 

Петро-Павловскуго

 

цер-

ковь

 

Иркутскаго

 

уѣзда

 

поступили

 

пожертвованія

 

отъ

 

нижеслѣдую-

щпхъ

 

лицъ:

 

1)

 

купеческой

 

женой

 

Даріей

 

Васильевной

 

Замятиной

пожертвованъ

 

подрнзникъ

 

пзъ

 

китайской

 

шелковой

 

матерін

 

синяго

цвѣта,

 

стогощій

 

20

 

руб.,

 

2)

 

Иркутскимъ

 

мѣіцаниномъ

 

Иваномъ

 

Ива-

новымъ

 

Елезовымъ

 

ко

 

дню

 

св.

 

Пасхи

 

пожертвованъ

 

Апостолъ

 

въ

бархатномъ

 

малиновомъ

 

переплета

 

съ

 

позоличено-мѣдной

 

отдѣлкой

и

 

лентами,

 

стоющій

 

20

 

руб.

 

п

 

3)

 

крестьянской

 

дочерью,

 

дѣвицею

Щукинской

 

деревни

 

Гликеріей

 

Алексвевой

 

Чингаревой

 

пожертвова-

но

 

св.

 

Евангеліе,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

мѣдномъ

 

позолоченномъ

 

оклацѣ,

стоющее

 

55

 

руб.

 

За

 

таковыя

 

пожертвованія

 

причтъ

 

и

 

староста

 

оз-

наченной

 

церкви

 

считаютъ

 

долгомъ

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

 

изъя-

вить

 

искреннюю

 

благодарность,

 

поставляя

 

себѣ

 

въ

 

священную

 

обя-

занность

 

молиться

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

ихъ

 

и

 

о

 

упокоеніи

ихъ

 

родственниковъ.

объявления,
.

     

.

              

:

      

/

 

Я

 

ЗЖЯБТ

    

Ді-

«МИСС10НЕРСК0Е

   

О

 

Б

 

0

 

3

 

Р

 

Ъ

 

H I Е».
'

                                                                            

ньвж

«Миссіонерское

 

Обозрѣніѳ» — органъ

 

внутренней

 

миссіи,

 

посвяще-

но

 

постороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

обличенію

 

ученія

 

всѣхъ

 

русскихъ

:0ІЙ.ЭД9ЯЙС

    
■

  
ІЙІІ

                      
ІЩЬ

     
<!'■

        
■

    
■

             
<ГЯ

      
ОТР

   
.чГМОТ

   
о
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сектъ

 

(особенно

 

же

 

штунды,

 

пашковщины,

 

толстовства,

 

хлыстовства

и

 

др.),

 

а

 

также

 

и

 

расколо-старообрядчества.

 

Послѣдній

 

отдѣлъ

 

въ

новомъ

 

году

 

значительно

 

расширенъ

 

въ

 

объѳмѣ

 

и

 

пррграммѣ.

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»

 

выходитъ

 

ежемѣсячными

 

книжками

(12

 

въ

 

годъ),

 

съ

 

приложеніемъ

 

4

 

книгъ

 

(трехмѣсячники)

 

и

 

«Миссіо-
нерскихъ

 

Листковъ»

  

въ

 

фирмѣ

  

«Отвѣты

 

изъ

 

слова

 

Божія».

Подписная

  

плата

    

шесть

 

руб.

  

съ

 

пересылкою

 

за

 

полное

    

изда-

ніе,

     

пять

    

руб.

  

за

    

12

 

ежемѣсячныхъ

    

выпусковъ.

    

Заграничные
подписчики

 

вносятъ

 

восемь

 

руб.

    

«Народно-Миссіонер.

    

Библіотека»

(въ

 

количествѣ

    

свыше

 

60

 

названій)

 

— два

 

руб.,

  

при

    

подпискѣ

  

на

•ясурналъ

 

только

  

1

  

р.

  

40

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Литейный

 

пр.,

 

д.

№

 

34,

 

кв.

 

4,

 

въ

 

редакціи

 

« Миссіоверскаго

 

Обозрѣвія»

 

и

 

во

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

конторахъ

 

и

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Въ

 

исурналѣ

 

принимаетъ

 

участіе

 

досточтимый

 

отецъ

 

Іоан-нъ
Крояштадтскій.

Расширенъ

 

Отдѣлъ

 

иностранной

 

хроники,

 

кудавойдутъ

 

современ-

ныя

 

извѣстія

 

«изъ

 

міра

 

заграпичнаго

 

сектанства»,

 

о

 

деятельности
иностранныхъ

 

миссій,

 

отзывы

 

о

 

новѣйшихъ

 

литературныхъ

 

пропз-

веденіяхъ

 

инославныхъ

 

богослововъ,

 

по

 

вопросамъ

 

церкви

 

и

 

ві;ры,

-объ

 

отношеніяхъ

 

инославныхъ

 

церквей

  

къ

 

православно

 

и

 

проч.

Изъ

 

сочиненій,

 

имѣюшихъ

 

выдающійся

 

интерееъ,

 

предназначены

-къ

 

напечаташ'ю

 

въ

 

новомъ

 

году:

 

«Митронолитъ

 

Филаретъ

 

о

 

сектаит-

ствѣ

 

и

 

расколѣ». — Дпбротина,

 

«Вопросы

 

религіи

 

въ

 

обсуждевін
сектанствующей

 

интеллигенции» .

 

«Заблужденіе

 

протестантствугощихъ

сектъ

 

о

 

поелѣднпхъ

 

судьбахъ

 

человѣка», — свящ.

 

Темномѣрова,

«Повѣсть

 

изъ

 

жизни

 

штунды

 

англійской

 

писательницы»,

 

—

 

переводъ

Переверзевой,

 

«Квакеры

 

и

 

русскіе

 

сектанты», — Рыбшіскаго

 

и

 

др.,

«О

 

значеніи

 

церковной

 

дисциплины

 

въ

 

нравственной

 

'ясизни

 

рус-

скаго

 

народа»,

 

—

 

свящ.

 

I.

 

Фуделя,

 

«О

 

тамбовскихъ

 

хлыстахъ»,

 

«О
тайномъ

 

устройствѣ

 

быта

 

и

 

жизни

 

бѣгу некой

 

секты»,

 

«Объ

 

ураль-

скихъ

 

іеговистахъ«,

 

—

 

проф.

 

Н.

 

Ивановскаго,

 

«Кросаціонныя

 

рѣше-

,нія,

 

Указы

 

Ов.

 

Синода

 

и

 

циркуляры

 

Мин.

 

Юст.

 

и

 

В.

 

Д.

 

по

 

расколо-

сектантскимъ

 

дѣламъ», — А.

 

Ростошжаго.

 

«Протоколы

 

и

 

журналы

штундобаптичеожихъ

 

конференцій»,

 

«Переписка

 

штундистскихъ

 

гла-

варей»,

 

«Къ

 

исторіи

 

расиространенія

 

штундизма

 

въ

 

юго-западномъ

краѣ

 

и

 

церковно-гражданскія

 

мѣры

 

борьбы

 

съ

 

сектою»,

 

«Соціально-
"политическій

 

характеръ

 

секты

 

штундобаптистовъ, — В.

 

М.

 

Скворцова,
«Разборъ

 

толстовскаго

 

катихизиса»,

 

проф.

 

А.

 

Р.

 

Гусева.
«Приложеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

охранительныя

 

задачи

 

миссіи

 

и

утвержденіе

 

православныхъ

 

чадъ

 

Церкви

 

въ

 

основныхъ

 

истинахъ

вѣры.

 

Изъ

 

наиболѣе

 

крупныхъ

 

произведеній,

 

предназначенныхъ

 

къ

напечатан™

 

въ

 

приложеніи:

 

«Святоотеческое

 

по

 

преимуществу

миссіонерскоѳ

 

изъясненіе

 

библейскихъ

 

книгъ

 

по

 

порядку

 

и

 

прере-

каемыхъ

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія»,

 

«Противоштундистскій

 

кати-

хизисъ».

 

А.

 

Дородницына,

 

«Кіевскія

 

апологетическія

 

противоштун-

довыя

 

чтенія»,

 

«Въ

 

защиту

 

христіанскаго

 

брака

 

противъ

 

лжѳучѳнія

хиыстовъ»,-^П.

   
П.

   
Добромыслова,

   
Катихизическія

   
иоученія

    
(въ
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вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ)

 

«о

 

православномъ

 

церковномъбогослуженіи» 1 ,

свящ.

 

А.

 

Бугрова.

 

Катехизическія

 

вѣроучптельныя

 

поученія

 

«на

 

всѣ

евангельскія

 

блаженства

 

и

 

на

 

синайскія

 

заповѣди»,

 

—

 

свящ.

 

Кронида
Иванова'

   

«Миссіонерскія

   

поученія

 

въ

 

облнченіи

   

раскола

 

и

 

сектъ»,

Въ

 

отДѣлѣ

 

народныхъ

 

чтеній

 

будутъ

 

печататься

 

«Житія

 

Кіево-
печерекпхъ

 

Святыхъ»

 

(въ

 

стихахъ),

 

свящ.

 

Ганицкаго,

 

разсказы

 

изъ

жизни

 

сектантовъ,

 

свящ.

 

Орлова,

 

повѣсти

 

изъ

 

хлыстовскаго

 

быта

и

 

раскола:

Въ

 

Ыиссіонерскихъ

 

листкахъ, — вмѣстѣ

 

съ

 

«Отвѣтами

 

пзъ

 

слова,

Божія»,

 

будутъ

 

печататься

 

избранный

 

библейскія

 

изреченія

 

изъ

дневныхъ

 

и

 

праздничных'ъ

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній, —

а

 

также

 

краткія

 

наставленія

 

и

 

изреченія

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

и

 

листки

 

въ

 

16

 

долю

 

листа — подъ

 

заглавіемъ

 

«Миссюнерское
Зернышко»,

 

которые

 

будутъ

 

состоять

 

пзъ

 

нѣсколькихъ

 

библейскихъ
и

 

святоотеческихъ-

 

изреченій

 

по

 

данному

 

вопросу

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности.

Въ

 

«Мис.

 

Обозр.»

 

будутъ

 

помѣщены

 

фототипическіе

 

снимки

съ

 

группы

 

кКіевекаго

 

юбилейнаго

 

Собора

 

архипастырей»,

 

портреты

ревнующихъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

внутренней

 

миссіи

 

архипастырей

 

и

миссіонеровъ,

 

сектантскіе

 

и

 

раскольничьи

 

типы:

 

группа

 

скоицовъ,

родоначальники

 

нынѣшнихъ

 

сектъ

 

малеванщины,

 

пашковщины,

толстовства

 

и

 

хлыстовства.

Редакторъ- Издатель

 

В.

 

СКВОРЦОВЪ.

Журиалъ

 

одобренъ

 

и

 

рекомендоваяъ

 

Синодальнымъ

 

Училищнымъ
Совѣтомъ

 

и

 

Учебнымъ

 

Комитетом^,

 

а

 

также

 

третыімъ

 

Миссіонер-
скимъ

 

Съѣздомъ

 

въ

 

Казани.

ВЪ

 

КНШКНСМЪ

 

МАГАЗИНА

 

НИ.

 

МАШИНА
іеъ

 

іиір^^таьс-эз

 

продаются:

ПОЛНЫЙ

   

КРУГЪ

   

БОГОСЛУЖЕБНЫХЪ

   

КНИГЪ

 

и

другія

   

изданія

 

Сунодальной

 

Типографіи.

   

По

 

цѣнамъ

объявляемымъ

 

въ

 

каталогахъ

 

Оѵнодальной

 

Типографіи.,
(5)
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СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОффИЩДЛЬНОЙ

 

ЧАСТйг-Архдерейскія

 

служенія.—
Очерки

 

по

 

истрріи

 

буддизма- —Дуланскіе і

 

буряты.—

 

Село

 

Омолрй

 

Киреисіс.

 

уѣзда..—

Елка

 

нт.

 

Бадаиской"

 

церковно -приходской

 

шідалѣ.— йзъявленіе

 

благодарности,.—
Обт,явленія:

              

он

 

<г'ліпл

    

<гхплай*

 

:

 

j

                                         

'johui

Печатать

 

дозволяется':

   

Цензоръ,

 

преподаватель

 

Иркутской

  

духовной

 

Семи
варіи

   

К.

 

Макарьппъ.

 

1

 

:

 

Марта

 

;

 

1900

 

ЮЯЭЯвіЯ»

   

.' ijBfl ■>, 3HHJ

 

<и]<.>Д

 

.A

 

.«jotieuz

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духоіівгрй

 

Семинарій,

 

священнийъ
-II.

 

НодгорОунеііій.

 

иіиуеічшшітв-л

   

,fiaor/jid«oqôo^

   

.11

    

.П

 

—

 

( «аиотэыих

Иркутскъ,

 
1900.

 
Типографія

 
А.

 
А.

 
Спзыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
д.

 
Милевскаго.


